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Общие положения АООП НОО для обучающихся с НОДА (вид 6.2.) 

 
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) начального общего 

образования (далее НОО) в МОАУ «СОШ № 91» для обучающихся с НОДА (вид 6.2.) – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, учитывающая особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА самостоятельно разработана  и утверждена МОАУ 

«СОШ № 91», осуществляющего образовательную деятельность в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования для детей с ОВЗ; на 

основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с НОДА и Федеральной адаптированной образовательной программой 

основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с НОДА МОАУ «СОШ № 91» определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА составляют:  

-Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-

ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ;  

-Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие 

нормативно-правовые акты в области образования; 

-Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ; 

-Федеральная адаптированная образовательная программа основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

-Устав МОАУ «СОШ№ 91». 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
АООП НОО содержит требования к структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, 

обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с НОДА, 

получение образования вне зависимости от выраженности и характера нарушений опорно-двигательного 

аппарата, места проживания обучающегося и вида организации. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА, имеющих инвалидность, дополняется ИПРА в части 

создания специальных условий получения образования. 

 Определение одного из вариантов АООП НОО для обучающихся с НОДА осуществляется на 

основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-

педагогического обследования, с учетом ИПРА и в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел АООП НОО включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися АОП НОО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АОП НОО. 

Содержательный раздел АООП НОО включает следующие программы, ориентированные на 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

федеральные рабочие программы учебных предметов; 

программу формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) у обучающихся; 

программу коррекционной работы; 

федеральную рабочую программу воспитания. 

Федеральные рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения АООП НОО и разработаны на основе требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ к результатам освоения программы начального общего образования. 

Программа формирования УУД содержит: 

описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_442698/f9668dc6221eb8f44900493da9dec00665fae939/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_442698/f9668dc6221eb8f44900493da9dec00665fae939/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_442698/f9668dc6221eb8f44900493da9dec00665fae939/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_442698/f9668dc6221eb8f44900493da9dec00665fae939/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД обучающихся. 

Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся жизнь, достоинство, права и 

свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 

судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России * 

*Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. N 809 "Об утверждении Основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей" (Официальный интернет-портал правовой информации http:www.pravo.gov.ru, 

2022, 9 ноября, N 0001202211090019). 

Организационный раздел АООП НОО определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации программы начального 

общего образования и включает: 

учебный план; 

календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся образовательной организацией 

или в которых образовательная организация принимает участие в учебном году или периоде обучения; 

характеристика условий реализации программы НОО ОВЗ; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с НОДА. 

В основу формирования АООП НОО положены следующие принципы: 

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

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

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его "зоны ближайшего развития" с учетом особых 

образовательных потребностей; 

д) онтогенетический принцип; 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании ФАОП НОО ориентировку 

на ФАОП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с ОВЗ; 

ж) принцип целостности содержания образования; 

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

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

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

к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

к) принцип сотрудничества с семьей; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается 

использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объем 

учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), действующими до 1 

марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=430906&date=30.04.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=441707&date=30.04.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=30.04.2023&dst=100047&field=134
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"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573), 

действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

В основу реализации АООП НОО заложены следующие подходы: 

Дифференцированный подход к реализации ФАОП НОО предполагает учет особых 

образовательных потребностей, обучающихся с НОДА, которые проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и 

реализации разных вариантов АООП НОО, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания 

обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером организации доступной 

им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования (успешное усвоение системы научных 

знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование на 

следующем уровне образования, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности). 

1. Целевой раздел 

 Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с НОДА направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО  

Представлены в разделе 1. Общие положения. 

Общая характеристика АООП НОО 

Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования (вид 6.2.), обучающиеся с НОДА получают образование, сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием здоровых сверстников в 

пролонгированные календарные сроки. 

Сроки получения начального образования обучающимися с НОДА пролонгируются с учетом 

психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития детей данной 

категории, которые определяются Стандартом.  

Нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с НОДА вид 6.2.) составляет 5 лет. 

Указанные сроки обучения увеличены на один год  в том числе ,за счёт введения 

подготовительного класса.1 

Обучающийся, осваивающий вариант 6.2., имеет право на прохождение текущей, промежуточной 

и государственной итоговой аттестации в иных формах2. Вид 6.2. образовательной Программы может 

быть реализован в разных формах: как совместно с другими обучающимися, имеющих сходные 

                                                           
1 Письмо Минобразования РФ от 4 сентября 1997 года №48 «о специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях I-VIII видов» (с изм. И доп. От 26 декабря 2000г.)  
2 Часть 13 статьи 59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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нарушения, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность3.  

Для обеспечения освоения обучающимися с НОДА адаптированной основной 

общеобразовательной программы может быть реализована сетевая форма взаимодействия с 

использованием ресурсов как образовательных, так и иных организаций4. 

Определение варианта АООП и АОП НОО для обучающегося с НОДА осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного обследования, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с НОДА содержит: 

 планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования; 

 систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 учебный план; 

 программы отдельных учебных предметов; 

 программу духовно-нравственного развития; 

 программы коррекционных курсов; 

 программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с НОДА на ступени начального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 программу внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями стандарта.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

Группу обучающихся по варианту 6.2. составляют дети с лёгким дефицитом 

познавательных и социальных способностей, передвигающиеся при помощи ортопедических 

средств или лишенные возможности самостоятельного передвижения, имеющие нейросенсорные 

нарушения в сочетании с ограничениями манипулятивной деятельности и дизартрическими 

расстройствами разной степени выраженности. 

 Задержку психического развития при НОДА чаще всего характеризует благоприятная динамика 

дальнейшего умственного развития детей. Они легко используют помощь взрослого при обучении, у них 

достаточное, но несколько замедленное усвоение нового материала. При адекватной коррекционно-

педагогической работе дети часто догоняют сверстников в умственном развитии. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения психического развития, 

и определяют особую логику построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, 

свойственные всем обучающимся с НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в 

том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения; 

                                                           
3  Часть 4 статьи 79 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
4 Статья 15 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-

ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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 наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

 коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь 

по всему спектру коммуникативных ситуаций; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

 максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы 

образовательного учреждения. 

Для данной группы обучающихся: учет особенностей и возможностей обучающихся реализуется 

через образовательные условия (специальные методы формирования графо-моторных навыков, 

пространственных и временных представлений, специальное оборудование, сочетание учебных и 

коррекционных занятий). Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, 

психологическую и логопедическую помощь. Для детей с тяжелыми нарушениями речи при 

церебральном параличе может понадобиться вспомогательная техника. В частности: коммуникационные 

приспособления от простейших до более сложных, в которых используются голосовые синтезаторы 

(коммуникационные доски с рисунками, символами, буквами или словами). Обучающиеся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата в сочетании с ЗПР нуждаются в разработке опор с 

детализацией в форме алгоритмов для конкретизации действий при самостоятельной работе.  

 Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающимися с НОДА оцениваются как итоговые на момент завершения 

начального общего образования. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, созданной на основе варианта 6.2. Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися с 

НОДА трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования включают индивидуально-личностные качества и социальные 

компетенции обучающегося, включающие: овладение жизненной компетенцией, обеспечивающей 

готовность к вхождению обучающегося в более сложную социальную среду, социально значимые 

ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать:  

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

2) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. 

е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с использованием информационных 

технологий; 

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

организации; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  
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10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем ООП 

основного общего образования, которые отражают: 

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

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

2) освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного характера и с 

элементами творчества;  

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

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование элементарных знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) использование речевых средств и некоторых средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8) формирование умений работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающихся; 

9) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

10) овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по содержанию и объему 

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

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах;  

11) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической деятельности и доступном 

вербальном материале; установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным 

возможностям;  

12) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность 

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

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

13) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с НОДА (вариант 6.2), включающие освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их 

применения.  



10 
 

 С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с НОДА (вариант 6. 2) предметные результаты, отражают: 

Филология Русский язык. Родной язык:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

 

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 3) овладение первоначальными 

представлениями о правилах речевого этикета; 

 4) овладение основами грамотного письма; 

 5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми необходимыми для совершенствования 

их речевой практики; 

 6) умениями, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

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

орфографических умений для решения практических задач.  

Литературное чтение.  

Литературное чтение на родном языке: 

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

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;  

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

средств устной выразительности речи;  

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

 5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в 

обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, оценивать 

поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

 6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов;  

7) формирование потребности в систематическом чтении;  

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

Иностранный язык:  

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной речи на 

иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия на 

элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке,  

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

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

доступными образцами детской художественной литературы.  

Математика и информатика 

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

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а 

также оценки их количественных и пространственных отношений;  

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

познавательных и учебно-практических задач; 

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

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры;  

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

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

культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  

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

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных 
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правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровье сберегающего поведения в 

природной и социальной среде;  

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

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

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

мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, совершаемых 

другими людьми;  

Основы религиозных культур и светской этики:  

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

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

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

 3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России; 

 4) осознание ценности человеческой жизни.  

Изобразительное искусство:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

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

красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; воспитание 

активного эмоционально - эстетического отношения к произведениям искусства; 

 3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, 

скульптуры, дизайна и др.);  

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

эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное эмоционально-

оценочное отношение;  

5) овладение практическими изобразительного искусства. умениями самовыражения средствами 

Музыка:  

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

духовно-нравственном развитии человека;  

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

музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений;  

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

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений;  

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров;  

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

Технология  

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;  

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

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

свойств;  

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 

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

требования и т.д.)  

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

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

 Физическая культура 

 1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности.  

2) овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизне деятельность (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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Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с НОДА, включающие освоенные обучающимися знания 

и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения (представлены 

в рабочих программах учебных дисциплин). 

 Система оценки достижения обучающимися  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования  должна: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

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

результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

начального общего образования и формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших 

адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего образования) и оценку 

эффективности деятельности образовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений, обучающихся и развития 

жизненной компетенции.  

Система оценки достижения планируемых результатов является частью системы оценки и управления 

качеством образования в образовательной организации и служит основой при разработке 

образовательной организацией соответствующего локального акта. («Положение о системе оценивания 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья при текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации 

в муниципальном общеобразовательном автономном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

№ 91» располагается на сайте МОАУ «СОШ № 91» 
https://sh91-orenburg-r56.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumenty/dokumenty-

all_395.html 
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися 

АООП НОО целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей, обучающихся; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

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

АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с НОДА, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон 

процесса осуществления оценки результатов их образования. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, 

научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижения планируемых личностных результатов, но и корректировать (в случае необходимости) 

организационно-содержательные характеристики АООП НОО. В целях обеспечения своевременности и 

объективности оценки личностных результатов целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ не 

подлежат итоговой оценке. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении жизненными компетенциями. Всесторонняя и комплексная оценка 

овладения обучающимися жизненными компетенциями может осуществляться на основании 

применения метода экспертной группы. Основной формой работы участников экспертной группы 

является ППк образовательной организации. 

https://sh91-orenburg-r56.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumenty/dokumenty-all_395.html
https://sh91-orenburg-r56.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumenty/dokumenty-all_395.html
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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 Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения обучающимися АООП НОО 

служит оценка продвижения обучающегося с НОДА в овладении регулятивными, коммуникативными и 

познавательными УУД. 

Оценка уровня сформированности у обучающихся УУД проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. Содержание оценки, критерии, процедура, состав инструментария 

оценивания, форма представления результатов разрабатывается с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

 В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения). 

Для оценки продвижения обучающегося с НОДА в МОАУ «СОШ № 91» в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями применяется метод экспертной оценки, который 

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

Данная группа объединяет всех участников образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и 

тесно контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы в МОАУ «СОШ № 91» включает 

педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, педагога-психолога, социального 

педагога, логопеда), которые хорошо знают обучающегося. Для полноты оценки личностных 

результатов освоения обучающимися с НОДА АООП НОО учитывается мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в 

повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). 

 Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам экспертной 

группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – 

среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение. Подобная оценка необходима экспертной 

группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции 

ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития 

ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.   

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 

учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К 

ним относятся: 

-способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;  

-самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; 

- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

-умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

-умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

-способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

-умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий. 

      Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

      Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе 

различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений. 
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Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов, 

поэтому объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не является 

принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного 

предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок 

учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым 

и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности 

во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  
Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, т. е. в тот период, когда 

у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме 

того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать 

под руководством учителя. 

Оценка предметных результатов осуществляется учителем традиционно по пятибалльной шкале. 

Отметки выставляются за констатирующие работы и являются основой для определения итоговых 

отметок по предмету за отчетные периоды. 

Основными способами учета знаний учащихся по предмету являются письменные 

констатирующие работы (тесты, диктанты, изложения, сочинения, эссе, проверочные, самостоятельные, 

контрольные и диагностические работы). 

Констатирующие работы – это работы, выполненные в классе при учителе, позволяющие 

определить уровень сформированности учебных умений и навыков при завершении изучения блока 

учебной информации. 

Отметка за четверть или полугодие определяется посредством вычисления среднего 

арифметического отметок за констатирующие работы, округленного до целого значения согласно 

правилам математики. 

Учитель имеет право самостоятельно выбирать дидактические материалы для составления 

констатирующей работы. При этом текст работы должен соответствовать требованиям адаптированной 

основной образовательной программы к содержанию предмета.  

В целом, оценка достижения обучающимися предметных результатов должна базироваться на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

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

личности обучающегося и овладении им социальным опытом.  

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

Обучающиеся с НОДа имеют право на прохождение текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

 Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения 

АООП НОО) аттестации обучающихся с НОДа включают:  

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

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с НОДа;  

− 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 НОДа:  

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 НОДа (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.);  
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− 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 ребенка.  

Результаты освоения обучающимися с НОДа программы коррекционной работы не выносятся на 

итоговую оценку. Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться с 

учетом возможных специфических трудностей обучающегося с НОДа в овладении письмом, чтением 

или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен делаться на основании 

положительной индивидуальной динамики. Оценка деятельности педагогических кадров, 

осуществляющих образовательную деятельность обучающихся с НОДа, осуществляется на основе 

интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося 

(«было» ― «стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на 

следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные результаты и результаты освоения 

программы коррекционной работы. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках 

накопительной системы – портфолио ученика 

Портфолио ученика: 

является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений обучающихся с НОДА, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 

позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий, 

обучающихся с НОДА;  

предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

освоения основной образовательной программы начального общего образования используются 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

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

наблюдения и др.). 

Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации  

3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом и в порядке, 

установленным «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) муниципального общеобразовательного автономного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 91» 
 ttps://sh91-orenburg-r56.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumenty/dokumenty-

all_394.html 

  

2. Содержательный раздел 

 Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к личностным и 

метапредметным результатам освоения АООП НОО и служит основой разработки программ учебных 

предметов, курсов. Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с НОДА и призвана 

https://sh91-orenburg-r56.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumenty/dokumenty-all_394.html
https://sh91-orenburg-r56.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumenty/dokumenty-all_394.html
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способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение 

учиться. Это достигается как в процессе освоения обучающимися с НОДА конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, так и в процессе формирования 

социальных (жизненных) компетенций. 

 Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает:  

— успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность подходов к 

осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее предметного содержания;  

— реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения содержания 

образования;  

— создание условий для готовности обучающегося с НОДА к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  

— целостность развития личности обучающегося. 

 Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий 

состоит в формировании обучающегося с НОДА как субъекта учебной деятельности.  

Задачами реализации программы являются:  

— формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

— овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности;  

— развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь педагога.  

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с НОДА конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения АООП НОО, и отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: 

— осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, российский народ и 

историю России, осознания своей этнической и национальной принадлежности;  

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий;  

— уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:  

— доброжелательности, доверия и внимания к людям;  

— навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

— уважения к окружающим 

 — умения слушать и слышать партнёра; развитие ценностно-смысловой сферы личности на 

основе общечеловеческих принципов нравственности:  

— способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

— ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие умения учиться, а 

именно:  

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

— развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении.  

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе всей 

учебной и внеурочной деятельности. Формирование универсальных учебных действий в 

образовательном процессе осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области. Сформированность универсальных учебных 

действий у обучающихся с НОДА на уровне начального общего образования должна быть определена 

на этапе завершения обучения в начальной школе. Формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 
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сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

Связь УУД с содержанием учебных предметов. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации 

учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и 

знаково- символического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, 

формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные 

предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности, обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий.  

Русский язык как учебный предмет обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий (процессы анализа, синтеза, установление причинно-

следственных связей); развитие знаково-символических действий - замещения, моделирования и 

преобразования модели - с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и 

возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

 Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 

букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» 

как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции.  

      Литературное чтение.  

-Формирование всех видов УУД: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации) - с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с 

НОДА; 

— осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение идейно-

нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия.  

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. На ступени 

начального общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий:  

-смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов;  

-самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны, и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям её граждан;  

-эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей;  

- эмоционально-личностной 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 учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;  

-умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

 - умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  
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«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:  

-общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса;  

-развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 - развитию письменной речи;  

-формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести 

диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. Знакомство 

обучающихся с культурой, историей и традициями других народов, и мировой культурой, открытие 

универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий — формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, 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. Развитие познавательных универсальных действий, в первую очередь логических 

и алгоритмических; формирование учебных действий планирования последовательности шагов при 

решении задач; различение способа и результата действия; использование знаково-символических 

средств моделирования математической ситуации; формирование общего приема решения задач как 

УУД - с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей каждого 

обучающегося с НОДА. 

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 

приёма решения задач как универсального учебного действия. Формирование моделирования как 

универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на 

этой ступени образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для 

его социализации.  

Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной наполненности близка к игровой 

деятельности с характерной для нее актуализацией соревновательных мотивов, инициативным 

поведением и активным взаимодействием. 

 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:  умения различать 

государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — 

столицу России; 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, фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона;  

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 - развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 
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принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа 

жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. Изучение 

предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных универсальных 

учебных действий:  

-овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и 

работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);  

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края.  

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере 

личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно смысловые ориентации учащихся, 

создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам 

народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности 

и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. Будут сформированы 

коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и умения выявлять 

выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого 

самовыражения. В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

 «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий характер изобразительной 

деятельности создаёт условия для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в 

продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно - 

следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые 

требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу. В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся.  

Труд (Технология). Становится опорным предметом для формирования системы УУД в 

начальной школе (планирование, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить 

задачи, добиваться достижения результата) - с учетом индивидуальных особенностей психофизического 

развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных 

действий обусловлена:  

-ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

 -значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в 

ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров);  

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно 

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности;  
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- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса;  

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. Изучение 

технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей);  

- 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, коррекцию и оценку;  

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий;  развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной 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 предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности;  

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью 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 и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости;  

-освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Адаптивная физическая культура» как учебный предмет способствует:  

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;  

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).  

- Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий, обучающихся с ЗПР. Последовательная реализация деятельностного 

подхода направлена на повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учёбе. В рамках деятельностного подхода в качестве 

общеучебных действий рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 

мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в образовательном 

учреждении. При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к 
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совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной 

с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем 

подростковом возрасте).  

Понятие «универсальные учебные действия». В широком значении термин «универсальные 

учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т.е. умение учиться, 

обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают 

учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении 

самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых 

и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции 

(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный 

фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 - обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 

умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. Универсальный характер учебных 

действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 

обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей обучающегося. Виды универсальных учебных действий. В составе 

основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего 

образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. Личностные универсальные учебные действия 

обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

 - нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей 

учебной деятельности. К ним относятся: 

 - целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;  планирование — определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий;  

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата 

самим обучающимся, учителем, товарищами;  
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- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. Познавательные универсальные 

учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и 

решение проблемы. Общеучебные универсальные действия:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  поиск и выделение 

необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации;  

- структурирование знаний;  

 - осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации;  

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. Особую группу общеучебных 

универсальных действий составляют знаково-символические действия:  

-моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая);  

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

 Логические универсальные действия:  

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  

-выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

- подведение под понятие, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;  

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

 Постановка и решение проблемы:  

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт 

позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 К коммуникативным действиям относятся:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;  

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется в рамках нормативно возрастного развития личностной и познавательной 

сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и 
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тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. Универсальные учебные действия 

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития. 

 Так: 

 - при общении и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность;  

- из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т.е. самооценка 

и Я концепция как результат самоопределения;  

- из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка. Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 

«Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 

программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

 По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. Регуляция 

общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, 

что вторично приводит к изменению характера его общения и Я концепции. Познавательные действия 

также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность 

самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение 

учащегося. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных, универсальных учебных действий. Типовые задачи формирования универсальных 

учебных действий Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 1. Структура задачи. Любая задача, 

предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД (личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в 

свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-

синтез-оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 

Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, 

были валидными, надёжными и объективными, они должны быть:  

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом;  

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД;  

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;  

-многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; 

выбор необходимой стратегии;  

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, 

менять некоторые из её условий. 

 Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. Проблема организации 

преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образовательной системы, а именно: 

переход из дошкольного образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, 

реализующее основную образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное 

заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. Основные 

проблемы обеспечения преемственности связаны со сложностями формирования у обучающихся с ОВЗ 

таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, обще 

познавательные, логические и др. Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования. Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие причины:  



24 
 

- недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 

которое при переходе на уровень основного общего образования, а затем среднего общего образования 

приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся;  

- обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости 

организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная 

координация), физической и умственной работоспособности. 

 Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и 

свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность 

выполнения им учебной деятельности сначала под руководством учителя, а затем переход к её 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, умственная 

зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. Личностная готовность включает 

мотивационную готовность, коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и 

самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность 4 предполагает сформированность 

социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном 

признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием 

учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и 

учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного 

сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих 

физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера 

отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм выражения 

чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и 

прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированность высших чувств - нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость 

познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую 

познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 

мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, 

представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 

соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память 

и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и 

планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в 

возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать 

волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. Не меньшее 
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значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе обучающихся на уровень 

основного общего образования. Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, 

рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения — обусловлены следующими причинами:  

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при 

сохранении значимости учебной деятельности);  

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем 

сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка);  

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. Все эти 

компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий и заданы в 

форме требований к планируемым результатам обучения.  

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы является ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, 

которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗ при получении НОО 

определяется на этапе завершения обучения. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов  

коррекционно-развивающей области 

Основное содержание учебных предметов 

2.2.1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

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

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли 

текста, передача его содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогическойформой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

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

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

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в 

тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

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

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

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

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание 

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

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими звуками. 

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

мягких, звонких и глухих. 

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

ударения. 

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

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

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



26 
 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое 

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

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски.  

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

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым письмом или печатанием на компьютере. Письмо под диктовку слов и предложений, 

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

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

послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в 

конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках животных. 

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. 

Формирование грамматического строя речи 

I. Практическое овладение основными грамматическими закономерностями языка  

Практические грамматические обобщения. Составление предложений. Установление по 

вопросам связи между словами в предложении, выделение из предложений словосочетаний. 

Выделение в предложении слов, обозначающих, о ком или, о чем говорится, что говорится. 

Различение слов, обозначающих предметы, действия, и признаки, их группировка по вопросам кто? 

что? что делает? какой (-ая, -ое, -ие)? как? где?  

Определение рода существительных по окончаниям начальной формы в словосочетаниях с 

числительными один, одна, одно. Различение единственного и множественного числа. 

Различение временных форм глагола по вопросам что делает? что делал? что будет делать, 

обозначая их соответствующими терминами «настоящее время», «прошедшее время», «будущее время». 

 Правильная постановка вопросов к словам и определение по ним слов, обозначающих предмет, 

признак предмета, действие предмета. 

Определение рода имен существительных по окончаниям начальной формы, обозначая 

терминами «мужской род», «средний род», «женский род». 

Определение числа существительных, глагола, прилагательных по окончаниям в сочетаниях. 

Составление предложений с сочетаниями, обозначающими: предмет и действие; предмет и 

состояние предмета; пространственные отношения; временные отношения; признаки действия; 

переходность действия; направленность действия на предмет; косвенный объект; отсутствие или 

отрицание. 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с приставками: пере-; 

на-; вз- (вс-); с-(со-); раз- (рас-). 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими существительные с 

суффиксами: -енок; онок; -ик, -чик, -очк, -ечк, -ник, -чик, ниц, -ист, –тель, -арь    
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Ознакомление с терминами «существительное», «глагол», «прилагательное». 

II. Сведения по грамматике и правописанию  

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные, мягкие и твердые звуки. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка.  

Перенос слов по слогам, перенос слова с буквами й, ь. Парные звонкие и глухие согласные звуки. 

Обозначение их буквами. Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. 

Слоговой и звукобуквенный анализ слов, его роль в формировании навыка письма без 

пропусков, замены, искажений, перестановок. 

Обозначение мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я. Различий и, й. Правописание жи, ши, 

ча, ща, чу, щу, чк, чн. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных в конце и в середине слова 

между согласными. Ударение. Различение ударных и безударных слогов.  

Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами Правописание звонких и 

глухих согласных на конце слов. Выделение ударных и безударных слогов в слове. Правописание 

безударных гласных в словах и формах слов (водой — под воду). Двойные согласные в простейших 

словах. Разделительный мягкий знак (ь). Правописание глухих и звонких согласных в корнях слов. 

Мягкий знак (ь) как показатель мягкости согласных. разделительный мягкий знак. двойные согласные. 

Разделительные знаки (буквы ъ, ь), двойные согласные в простейших словах.  Раздельное 

написание со словами предлогов с(со), из, к, от. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ъи ь. 

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

абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Алфавит. Знание алфавита. Умение найти слово в школьном орфографическом словаре по 

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

Вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения (знакомство). 

Большая буква в именах, отчествах и фамилиях людей, в кличках животных, названиях городов, 

деревень, рек. 

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

окончании. Двойные согласные, дальнейшее развитие умения разбирать слово по составу, подбирать 

однокоренные слова и писать гласные в корне, приставках (кроме приставок на з- и с-, пре- и при-).  

Корень, однокоренные слова. Общее понятие о корне слова. Однокоренные слева. Выделение 

корней в однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм 

— кормить — кормушка, лес — лесник — лесной). 

Окончание. Правописание безударных гласных, проверяемых и не проверяемых ударением, в 

корне слова. Правописание парных звонких и глухих, непроизносимых согласных в корне слова. 

Упражнения в правильном пользовании школьным орфографическим словарем. 

Приставка. Правописание гласных и согласных в приставках в-, о-, об-, до-, за-, на-, над-, с-, от-, 

под- и в соответствующих предлогах. Умение отличать приставку от предлога. Разделительный мягкий 

знак (ь). 

Суффикс. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. Умение 

находить суффикс в простых по составу словах. 

Предлог. Раздельное написание со словами наиболее распространенных предлогов (в, из, к, на, 

от, по, с, у). 

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

местоимение, глагол, предлог. 

Имя существительное. Его значение, вопросы. Род существительных: мужской, женский, 

средний. Изменение имен существительных по числам. Мягкий знак (ь) после шипящих в конце слова у 

существительных женского рода и его отсутствие у существительных мужского рода (рожь — нож, ночь 

— мяч, вещь — плащ, мышь — камыш). 

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

склонение. Умение различать падежи. Правописание безударных окончаний существительных 1, 2, 3-го 

склонения в единственном числе (кроме существительных на -мя. -ий, -ин, -ин). 

Склонение имен существительных во множественном числе. Умение правильно употреблять 

предлоги с именами существительными в различных падежах. 
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Имя прилагательное. Его значение, вопросы. Изменение имен прилагательных по падежам, 

родам, числам в сочетании с существительными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). 

Правописание окончаний      -ий, -ий, -ая, -ля, -ое, -ее, -ые, -ин. Правописание безударных окончаний 

имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящие и ц). 

Местоимение. Местоимения 1, 2 и З-го лица единственного и множественного числа. Раздельное 

написание предлогов с местоимениями. Правильное употребление местоимений в речи (меня, мною, у 

него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение, вопросы. Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Не с глаголами. 

Общее понятие о неопределенной форме глагола. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Правописание безударных личных окончаний глаголов. Правописание 

глаголов во 2-м лице единственного числа (-ешь). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и 

числам. Знакомство с глаголами на -ся(-сь) и правописание -шься. -тся, -ться. 

Лексика. Слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы кто? что? Слова, 

обозначающие признаки предметов и отвечающие на вопросы какой? какая? какое? какие? Слова, 

обозначающие действия предметов и отвечающие на вопросы что делает? что делал? что сделает? что 

сделал? Умение ставить вопросы к словам. 

Подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям речи. Слова, близкие и 

противоположные по значению (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). Выбор 

точного и образного слова для выражения мысли. Умение пользоваться в речи словами, близкими по 

значению. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. 

Синтаксис. 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 повествовательные, вопросительные, восклицательные выделить голосом важные 

по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения 

(без разделения на виды). 

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

интонация перечисления, занятая при перечислении. Умение составить предложения с однородными 

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

Запятая в сложных предложениях. Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед 

союзами и, а, но. 

Членение речи на предложения. Выделение в предложениях слов, обозначающих, о ком и о чем 

говорится, что говорится. Главные члены предложения — подлежащее и сказуемое. Связь слов в 

предложении (по вопросам). Наблюдение за значением предложений, употребление в конце 

предложений точки, вопросительного, восклицательного знаков. Составление предложений (устно). 

Запись простых предложений, предварительно проанализированных в классе. 

2.Развитие речи 

Уточнение и обогащение словаря. Слова, выражающие поручения, приказания. Слова, 

обозначающие предметы, действие, местоположение, направление, временные отношения, качество 

предметов и действий окружающего мира. Слова, обозначающие детенышей животных, виды трудовой 

деятельности, профессиональные занятия и профессии, детенышей животных, характеризующие 

предмет по материалу, веществу, принадлежности лицу или животному, отношению к месту или группе 

лиц. Слова с общим корнем, обозначающие предмет и его качество, лицо и производимое им действие: 

действия, различающиеся по завершенности и незавершенности и др. 

Слова, обозначающие сравнение признаков предметов, оттенки цветов, с эмоционально-

экспрессивной окраской, выражающие морально-этическую оценку, нравственные понятия, с 

переносным значением, образные выражения. 

Слова, выражающие отрицание и неопределенность (отрицательные и неопределенные 

местоимения и наречия). Слова и словосочетания, выражающие отношение говорящего к тому, о чем он 

говорит (вводные слова и словосочетания). Слова, придающие высказыванию различные смысловые и 

эмоциональные оттенки (междометия и частицы). 

Развитие связной речи. Понимание и употребление в речи побудительных предложений, 

организующих учебный процесс; повествовательных предложений, организующих учебный процесс; 

повествовательных нераспространенных и распространенных предложений; предложений с отрицанием; 
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предложений с обращением; предложений с однородными членами и обобщающими словами, с прямой 

речью; сложных предложений с придаточными причинами, цели, времени, места. 

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

Составление диалогов в форме вопросов и ответов с использованием тематического словаря. 

Составление и запись рассказов повествовательного характера о труде, играх, учебе, увлечениях 

детей и др. (по сюжетным картинкам, с помощью вопросов); составление сюжетных рассказов по 

готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). Составление плана сюжетного 

рассказа под руководством учителя в форме вопросов, повествовательных предложений. 

Введение в рассказы элементов описания. 

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

составленному плану. 

Выражение связи между частями текста и предложениями с помощью слов «вдруг, потом, 

однажды, вокруг, неожиданно и т.п.». 

Составление рассказов (сочинений) с элементами описания внешности, характера человека, с 

элементами рассуждения (с помощью учителя). 

Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок.  

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

Речевой этикет. Устное и письменное составление текстов приглашения, поздравления. 

Выражение приветствия, благодарности, извинения, просьбы. Слова, используемые при знакомстве. 

Текст. Определение темы и основной мысли текста. Выделение частей текста. Озаглавливание 

текста и его частей. Сочинения по картинке, серии картинок на темы, близкие учащимся по их 

жизненному опыту, а также на основе наблюдений за природой, экскурсий н т. п. с предварительной 

коллективной подготовкой. Определение в тексте основной мысли, не сформулированной прямо. 

Составление в определенной последовательности вопросов с целью выяснения причины, 

обстоятельств, времени, места событий (расспрашивание). 

Работа над композицией составляемого рассказа (начало, середина, конец). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Предметные результаты освоения АООП НООО включают освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для изучаемой образовательной области, готовность их применения: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры 

и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Подготовительный класс 
К концу обучения в подготовительном классе обучающийся научится: 

— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

— вычленять звуки из слова; 

— различать гласные и согласные звуки; 

— различать ударные и безударные гласные звуки; 

— различать мягкие и твёрдые согласные звуки (вне слова и в слове); 

— различать понятия «звук» и «буква»; 

-определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова 

без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

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

— правильно называть буквы русского алфавита; 

— в силу физических возможностей писать аккуратным разборчивым почерком без 

искажений: прописные и строчные буквы, соединения букв, слова; 

— в силу физических возможностей печатать прописные и строчные буквы, слова 

и предложения с использованием специализированных компьютерных и ассистивных 

технологий; 

— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; знак препинания в конце повествовательного предложения; 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; 

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

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— понимать прослушанный текст; 

— находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

— составлять предложение из набора форм слов; 

— устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам; 

— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

      1класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

— 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 (простые случаи: слова без 

стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами 

— е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; 

— правильно называть буквы русского алфавита (при наличии возможности с учетом 

уровня развития устной речи); использовать знание последовательности букв русского 

алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и 

строчные буквы, соединения букв, слова (при наличии возможности с учетом уровня развития 

моторики рук); 

— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

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

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

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

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

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

в орфографическом словаре учебника); 

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

тексты объёмом не более 25 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3—5 

слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с 

произношением; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— понимать прослушанный текст; 

— читать вслух (при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи) 

и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в соответствии со 

знаками препинания в конце предложения; 

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

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

наблюдений (при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи) ; 

— использовать изученные 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; 

— 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; 

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

слова; 

— находить однокоренные слова; 

— выделять в слове корень (простые случаи); 

— выделять в слове окончание; 

— выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их 

значения и уточнять значение по учебным словарям; 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; 

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

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

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

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

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

географических названиях; раздельное написание предлогов с именами существительными, 

разделительный мягкий знак; 

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

тексты объёмом не более 50 слов; 

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

объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения 

на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации (при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи) ; 

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

наличии возможности с учетом уровня развития устной речи) и письменно (1—2 предложения); 

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

вопросам; 

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

— составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

— писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с 

опорой на вопросы; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия в процессе решения учебных задач. 

3 класс 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

— объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

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

заданным параметрам; 
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— 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; 

— 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; 

— распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

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

ударными окончаниями; 

— распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 

прилагательных: род, число, падеж; 

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

в соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 

— 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; 

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

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

— различать предлоги и приставки; 

— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

— 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; 

— правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 

— писать под диктовку тексты объёмом не более 65 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 (при наличии возможности с учетом уровня развития устной 

речи)  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; создавать небольшие устные и письменные тексты (2—4 

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

использованием норм речевого этикета; 

— определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, 

синонимов, союзов и, а, но); 

— определять ключевые слова в тексте; 

— определять тему текста и 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; 
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— писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные 

понятия в процессе решения учебных задач; 

— уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

          4 класс 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

— осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовнонравственных ценностей народа; 

— объяснять роль языка как основного средства общения; 

— 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 в учебнике 

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; 

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; проводить разбор име ни существительного как части речи; 

— определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном 

числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

— устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять 

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

число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

— определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: 

лицо, число, род (у местоимений 3го лица в единственном числе); 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; использовать предложения с однородными членами в речи; 

— 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); 

— производить синтаксический разбор простого 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); 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 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; 
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— правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

— писать под диктовку тексты объёмом не более 80 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 (при наличии возможности с учетом уровня развития 

устной речи) и письменные тексты (3–5 предложений) для конкретной ситуации письменного 

общения (письма, поздравительные открытки, объявления и др.); 

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

опорой на тему или основную мысль; 

— корректировать порядок предложений и частей текста; 

— составлять план к заданным текстам; 

— осуществлять подробный пересказ текста устно (при наличии возможности с учетом 

уровня развития устной речи) и письменно; 

— осуществлять выборочный пересказ текста устно (при наличии возможности с 

учетом уровня развития устной речи); 

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

— осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать 

устно (при наличии возможности с учетом уровня развития устной речи) и письменно простые 

выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; интерпретировать и обобщать 

содержащуюся в тексте информацию; осуществлять ознакомительное чтение в соответствии с 

поставленной задачей; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия; 

— уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

 

Тематическое планирование 

Подготовительный класс (132 часа) 

 
№

п/п 

Тема, 

раздел курса 

Программное содержание 

1 Развитие речи 

(7 часов) 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок. Участие в диалоге. Понимание текста при его прослушивании. 

2 Слово и 

предложение 

(4 часа) 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: дополнять 

предложения словами по смыслу. Различение слова и обозначаемого им предмета. 

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

значением слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Активизация и расширение словарного запаса. Включение слов в предложение. 

Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

3 Фонетика (20 

часов) 

Звуки речи. Интонационное выделение звука в слове. Называние слов с 

заданным звуком. Дифференциация близких по акустикоартикуляционным 

признакам звуков. Установление последовательности звуков в слове, определение 

количества звуков. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построениемодели 

звукового составаслова, подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Особенность гласных звуков. Особенность согласных звуков. Различение 

гласных и согласных звуков. Определение места ударения. Различение гласных 

ударныхи безударных. Ударный слог.  

Твёрдость и мягкость согласных звуков как смыслоразличительная функция. 

Различение твёрдых и мягких согласных звуков. 
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Дифференциация парных по твёрдости — мягкости согласных звуков. 

Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая 

функция гласных звуков. Определение количества слогов в слове. Деление слов на 

слоги (простые однозначные случаи). 

4 Графика 

(31 час) 

Изучается 

одновременно с разделом 

«Чтение» учебного 

предмета «Литературное 

чтение» 

Звук и буква. Буква как знак звука. Различение 

звука и буквы. Буквы, обозначающие гласные звуки. Буквы, обозначающие согласные 

звуки. 

Овладение слоговым принципом русской Графики. Буквы гласных 

как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков.  

Функции букв, обозначающих гласный звук в 

открытом слоге: обозначение гласного звука и 

указание на твёрдость или мягкость предшествующего согласного. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце 

слова. Функция букв ь и ъ. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

5 Письмо 

(60 часов) 

Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие 

умения ориентироваться на пространстве листа в тетради, экрана монитора и на 

пространстве классной доски. Усвоение гигиенических требований, которые 

необходимо соблюдать во время письма/печатания. Анализ начертаний письменных 

заглавных и строчных букв. Создание единства звука, зрительного образа 

обозначающей его буквы и двигательного образа этой буквы. 

Овладение начертанием письменных прописных и строчных букв. 

Письмо/печатание букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом в силу 

физических возможностей. Овладение умением печатать с использованием 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий. Понимание 

функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. 

 

6 Орфография и 

пунктуация 

(изучается 

параллельно с 

разделом 

«Письмо») 

Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное 

написание слов; обозначение гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 

положении под ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в начале предложения, в 

именах собственных (именах людей, кличках животных); перенос слов по слогам без 

стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

 

1 класс (132часа) 

 
№

 п/п 

Тема, раздел 

курса 

Программное содержание 

1 Общие 

сведения о 

языке (1 час) 

 

Язык как основное средство человеческого общения. 

Осознание целей и ситуаций общения. 

2 Фонетика  

(10 часа) 

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

Гласные ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. 

Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и 

гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’].  

Слог. Определение количества слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на 

слоги (простые случаи, без стечения согласных). 

3 Графика 

 (8 часов) 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости 

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

мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак 

как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

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

конь. Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. Русский алфавит: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита для упорядочения списка слов. 
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4 Орфоэпия 

(изучается во 

всех разделах 

курса) 

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

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

5 Лексика и 

морфология (20 

часов) 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета 

(ознакомление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

6 Синтаксис 

 (10 часов) 

Предложение как единица языка (ознакомление). Слово, предложение 

(наблюдение над сходством и различием). Установление связи слов в предложении 

при помощи смысловых вопросов. Восстановление деформированных предложений. 

Составление предложений из набора форм слов. 

7 Орфография и 

пунктуация 

(34 часов) 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в 

именах и фамилиях людей,  кличках животных; 

 перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

 гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; 

 сочетания чк, чн; 

 слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

 знаки препинания; 

 в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки. 

Усвоение алгоритма списывания текста. 

8 Развитие речи 

(20 часов) 

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

(ознакомление). Осознание  ситуации  общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, 

просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

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

Составление небольших рассказов на основе наблюдения. 
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2 класс (136 часов) 

 
№

 п/п 

Тема, 

раздел курса 

Программное содержание 

1 Общие сведения о 

языке  

(1 час 5, далее 

продолжается 

изучение во всех 

разделах курса) 

Язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры. Многообразие языкового пространства России 

и мира (первоначальные представления). 

Знакомство с различными методами познания языка: 

наблюдение, анализ. 

2 Фонетика и 

графика  

(5 часов) 

Повторение изученного в 1 классе: смыслоразличительная 

функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных и 

безударных гласных звуков, согласный звук [й’] и гласный звук [и], 

твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных 

звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на 

письме твёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я. 

Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости — глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, 

парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 

непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного 

в конце и в середине слова; разделительный. 

Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах 

с буквами е, ё, ю, я 

(в начале слова и после гласных). 

Деление слов на слоги 

(в том числе при стечении согласных). 

Использование знания алфавита при работе со словарями. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

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

знаков (в пределах изученного). 

3 Орфоэпия 

(изучается во всех 

разделах курса) 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного   языка 

(на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование отработанного перечня слов (орфоэпического словаря 

учебника) для решения практических задач. 

4 Лексика  

(10 часов) 

Понимание слова как единства звучания и значения. Лексическое 

значение слова (общее представление). Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение) 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

5 Состав слов а 

(морфемика) 

 

(12часов) 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) 

слова. Признаки однокоренных(родственных)слов. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и 

слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах корня (простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с 

помощью окончания. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

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

(наблюдение). 

6 Морфология  

(16 часов) 

Имя существительное (ознакомление): общее значение,  вопросы  

(«кто?», «что?»),  употребление в речи. 

                                                           

 



38 
 

Глагол (ознакомление): общее  значение, вопросы («что делать?», «что 

сделать?» и др.),  употребление в речи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы  

(«какой?», «какая?»,  «какое?», «какие?»),  употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые 

предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и др. 

7 Синтаксис (8 

часов) 

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

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие 

предложения от слова. Наблюдение за выделением в устной речи 

одного из слов предложения (логическое ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): 

восклицательные и невосклицательные предложения. 

8 Орфография и 

пунктуация 

(46 часов) 

Повторение правил правописания, изученных в 1 классе: 

прописная буква в  начале  предложения и в именах собственных 

(именах, фамилиях людей, кличках животных); знаки препинания в 

конце предложения; перенос слов со строки на строку (без учёта 

морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях 

жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места 

возможного возникновения орфографической ошибки. Понятие 

орфограммы. Использование различных способов решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря учебника для определения 

(уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке 

собственных и предложенных текстов. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

разделительный мягкий знак; 

сочетания чт, щн, нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и 

глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

прописная буква в именах собственных: именах, фамилиях, отчествах 

людей, кличках животных, географических названиях; 

раздельное написание предлогов с именами существительными. 

9 Развитие речи 

(28 часов) 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи (для 

ответа на заданный вопрос, для выражения собственного мнения). 

Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение 

норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и 

бытового общения. 

Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности при проведении парной и групповой работы. 

Знакомство с жанром поздравления. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на 

основе информации, содержащейся в тексте. 

Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной 

интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с 

опорой на вопросы. 

 

 3 класс (136 чсов) 

 

№ п/п Тема, 

раздел курса 

Программное содержание 
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1 Сведения о 

русском языке 

(1 час  далее 

продолжается 

изучение во всех 

разделах курса) 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Знакомство 

с различными методами познания языка: наблюдением, анализом, 

лингвистическим экспериментом. 

2 Фонетика 

и графика 

(2 часа) 

Повторение: звуки русского языка: гласный/ согласный, гласный 

ударный/безударный,  согласный твёрдый/ мягкий, парный/непарный, 

согласный глухой/ звонкий, парный/ непарный; функции разделительных 

мягкого и твёрдого знаков, условия использования на письме 

разделительных мягкого и твёрдого знаков. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь 

и ъ, в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

3 Орфоэпия 

(изучается 

во всех 

разделах 

курса) 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного   языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

4 Лексика  

(4 часа) 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова 

(ознакомление). 

5 Состав слова 

(морфемика) (7 

часов) 

Повторение: корень как обязательная часть слова; однокоренные 

(родственные) слова; признаки однокоренных (родственных) слов; 

различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые случаи); 

окончание как изменяемая часть слова. 

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

суффикс — значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, 

корня, приставки, суффикса. 

6 Морфология (33 

часа) 

Части речи. 

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

Имена существительные единственного и множественного числа. Имена 

существительные мужского, женского и среднего рода. Падеж имён 

существительных. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Изменение имён существительных по падежам и числам (склонение). 

Имена существительные 1, 2, 3го склонения. 

Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. Имя 

прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. 

Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного. 

Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имён 

прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение имён прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их 

употребление в речи. Использование личных местоимений для устранения 

неоправданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая 

форма глагола. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. 

Изменение глаголов по временам, числам. Род глаголов в прошедшем 

времени. Частица не, её значение. 

7 Синтаксис (10 

часов) 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) 

вопросов связи между словами в предложении. Главные члены предложения 

— подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без 

деления на виды). 

Предложения распространённые и нераспространённые. 

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

союзов. 
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8 Орфография и 

пунктуация 

(43 часа) 

Повторение правил правописания, изученных в 1 и 2 классах. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, использование различных 

способов решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря для 

определения (уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при 

проверке собственных и предложенных текстов. 

Ознакомление с правилами правописания и их применением: 

разделительный твёрдый знак; 

непроизносимые согласные в корне слова; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на 

уровне наблюдения); 

безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне 

наблюдения); 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

раздельное написание частицы не с глаголами. 

9 Развитие речи 

(26 часов) 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, 

извинение, благодарность, отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 

Формулировка и аргументирование собственного мнения в диалоге и 

дискуссии. Умение договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. 

Умение контролировать (устно координировать) действия при проведении 

парной и групповой работы. 

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

признаки текста, тема текста, основная мысль текста, заголовок, 

корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному 

плану. Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, 

синонимов, союзов и, а, но. 

Ключевые слова в тексте. Определение типов текстов (повествование, 

описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с жанром письма, поздравительной открытки, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному 

плану. 

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации 

применения. 

 

4 класс (136 часов) 

 
№

 п/п 

Тема, 

раздел курса 

Программное содержание 

1 Сведения о 

русском языке 

(1 час6, далее 

продолжается 

изучение во всех 

разделах курса) 

Русский язык как язык межнационального общения. Знакомство с 

различными методами познания языка: наблюдением, анализом, 

лингвистическим экспериментом, мини исследованием, проектом. 

2 Фонетика и 

графика  

(2 часа) 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по 

заданным параметрам. Звукобуквенный разбор слова (по отработанному 

алгоритму). 

                                                           
Последовательность изучения тем и выделенное количество учебных часов на изучение разделов 

могут быть скорректированы с учётом резервных уроков (10 часов) для обеспечения возможности 

реализации дифференциации процесса обучения и расширения содержания с учётом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся с НОДА. 
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3 Орфоэпия(изучает

ся во всех 

разделах курса) 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы 

произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии 

с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном 

перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении 

правильного произношения слов. 

4 Лексика  

(5 часов) 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи 

синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

5 Состав слова 

(морфемика) (5 

часов) 

Повторение: состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Основа 

слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление). 

6 Морфология (35 

часа) 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение 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); имена существительные 1, 2, 3-го 

склонения (повторение изученного). 

Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Повторение: зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного. 

Склонение имён прилагательных во множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения. Повторение: личные местоимения 1го 

и 3го лица единственного и множественного числа; 

Склонение личных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

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

спряжения глаголов. 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. 

Предлог. Повторение: 

отличие предлогов от приставок. 

Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. 

Частица не, её значение 

(повторение). 

7 Синтаксис 

(12 часов) 

Повторение: слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, 

осознание их сходства и различий; виды предложений по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные и 

побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные); связь между словами в 

словосочетании и предложении (при помощи смысловых вопросов); 

распространённые и нераспространённые   предложения. 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, 

но, с одиночным союзом и. 

Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные 

предложения: сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные 

сложные предложения (без называния терминов). 

8 Орфография и 

пунктуация 

(40 часов) 

Повторение правил правописания, изученных в 1—3 классах. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, использование различных 

способов решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. Формирование действия контроля при проверке 

собственных и предложенных текстов. Ознакомление с правилами 

правописания и их применением: 

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 
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существительных на -ов, -ин, -ий); 

безударные падежные окончания 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. 

Наблюдение за знаками препинания в сложном предложении, состоящем из 

двух простых. 

Наблюдение за знаками препинания в предложении с прямой речью после 

слов автора. 

9 Развитие речи 

(26 часов) 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации 

устного и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, 

объявление и др.); диалог; монолог; отражение темы текста или основной 

мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный 

устный пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. Изучающее чтение. Поиск 

информации, заданной   в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. 

Ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей. 

 

 

2.2.2. Литературное чтение 
Виды речевой и читательской деятельности 

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. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. 

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

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

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

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый видискусства. Книга как источник 

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

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

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

материал). 

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

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

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 
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Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

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

Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

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

на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

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

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, 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). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

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). Знакомство с простейшими приёмами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 

слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

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

(выделение главного в содержании текста). 

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. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики учебного и художественного текста. 

Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

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

современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. 
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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  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

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

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки; отношение автора к 

герою. 

Общее представление о композиционных особенностяхпостроения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного 

смысла. 

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

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

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

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинноследственных 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. 

Обучение произношению. Выработка умения самостоятельно распределять дыхательные 

паузы, выделяя синтагмы при чтении, при пересказе текста, соблюдать подвижность ударения 

сообразно изменению формы слова, обнаруживать ошибки в словесном ударении, как в 

произношении своих товарищей, так и своем собственном и исправлять их. 

Речевое дыхание 

Произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, словосочетаний и фраз, выделяя 

дыхательными паузами необходимые синтагмы (по подражанию, по графическому знаку, 

самостоятельно в знакомых фразах). Правильное выделение синтагм при помощи дыхательных 

пауз в процессе чтения, при воспроизведении текста, выученного наизусть, в самостоятельной 

речи. 

Голос 

Изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости и высоты собственного 

голоса (по подражанию и произвольно). Изменение высоты и силы голоса в связи с 

повествовательной и вопросительной интонацией (сопряжено и отраженно).  

Изменение высоты и силы голоса в зависимости  от расстояния до собеседника и 

необходимости соблюдать тишину (громко, тихо, шепотом), в связи с побудительной 

(повелительной) и восклицательной интонацией, в связи с логическим ударением (сопряжено и 

отраженно). 

Выделение более громким голосом логического ударения в вопросах и ответах (по 

подражанию и самостоятельно, руководствуясь указанием учителя, подчёркиванием в вопросах и 

ответах главного слова). 

Соблюдение логического ударения в диалоге, в текстах, заучиваемых наизусть. Соблюдение 

подвижности ударения при изменении формы слова (рука – руки). 

Звуки и их сочетания 
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Усвоение, закрепление правильного произношения в словах звуков речи и их сочетаний: п, 

а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетаний йа (я), йо (ё), йу (ю), , йэ (е) в начальной позиции 

(яблоко) и после гласных (красная); позиционное смягчение согласных перед гласными и, э 

(пишет, мел); к, с, ш; я, е, ю, ё после разделительных ь, ъ (обезьяна, съел); р, ф, х, б, д; мягкие 

согласные т, н, х, п, м, ф в конце слов (пить, день). 

Правильное произношение в словах звуков и их сочетаний: ы, э, ж, г, ц, ч. 

Дифференцированное произношение в слогах и словах звуков: и-ы, с-ш, с-з, ш-ж, б-п, д-т, ц-с, ч-

ш, ц-ч. 

Произношение мягких звуков по подражанию и самостоятельно (пять, няня, сядь, несёт, пюре) и 

т.д. 

Дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их усвоения. 

Работа по коррекции усвоенных звуков. 

Дифференцированное произношение гласных звуков в слова: а-о, а-э, о-у, э-и, и-ы, и-у 

Дифференцированное произношение согласных звуков, родственных по артикуляции: 

- носовых и ротовых: м—п, м—б, н—т, в—д, н-д( и их мягкие пары);   

- слитных и щелевых: ц—с, ч—ш; 

- слитных и смычных: ц—т, ч—т; 

- свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ,   

- глухих и звонких: ф—в, п—б, т—д, к—г, с—з, ш—ж; 

- аффрикат: ц-ч; 

- звонких и глухих: б-п, д-т, г-к, з-с, в-ф, ж-ш 

- твёрдых и мягких: ф-фь,п-пь, т-ть и др. 

Слово 

Произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, силы, с соблюдением 

звукового состава, с использованием допустимых звуковых замен, со стечением согласных, 

соблюдением словесного ударения, изображением ритма слова и подбор слов по ритмическому 

контуру. 

Воспроизведение четырёх-, пятисложных знакомых слов с соблюдением их звукового 

состава, с выделением словесного ударения и правил орфоэпии, слитное произношение слов со 

стечением согласных (в одном слове и на стыке предлогов со словами). 

Понятие «слог», «ударение». Определение количества слогов в дву-, трех-, четырех-, 

пятисложных слова, ударного и безударного слога; определение места ударного слога. Разделение 

звуков речи на гласные и согласные; согласных звуков на звонкие и глухие. 

Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряжено и отражённо, по надстрочному знаку): 

безударный о произносится как а; звонкие согласные в конце слов и перед глухими согласными 

оглушаются; удвоенные согласные произносятся как один долгий; слова что, чтобы произносятся 

как што, штобы; кого, чего и окончания –ого, -его – как каво, чево, -ова, -ева; непроизносимые 

согласные в словах не произносятся (чу(в)ствуют, со)л)нце); соблюдение в речи правильного 

произношения следующих звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс— дс (детство, Братск), стн 

— здн (чес(т)но, поз(д)но); произношение сочетаний предлогов в, из, под с существительными (в 

саду, из сада, под стулом); гласный и после согласных ш, ж, ц произносятся как ы (живот); 

согласные (кроме ш, ж, ц) перед гласными э, и произносятся мягко (перо, писать, Петя); предлог с 

существительным типа с братом, с дедушкой произносится как збратом, здедушкой; звук г перед 

к, т произносится как х (лехко); сочетания сч, зч, жч произносятся как щ (щипать); окончания –тся, 

-ться произносятся как цца; свистящие с, з употребляются следующим за ним шипящим (шшил, 

ижжарил); соблюдение в речи правильного произношения следующих звукосочетаний (по 

надстрочному знаку): тс-дс (детство, Братск), стн-здн (чесно, позно). 

Фраза 

Произношение слов и фраз в темпе, близком к естественному; изменение темпа 

произношения: говорить быстро, медленно; воспроизведение повествовательной и 

вопросительной интонации (сопряжено и отражённо). 

Воспроизведение повествовательной, вопросительной, побудительной и вопросительной 

интонации при чтении текста. 

Произношение слов и фраз в темпе, присущем разговорной речи (отраженно и 

самостоятельно). 

Воспроизведение всех видов интонации при ведении диалога. 
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Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. Выразительное чтение наизусть 

стихотворения, отрывка из художественной прозы. Выражение при чтении с помощью интонации 

своего отношения к прочитанному (стихотворению, отрывку из художественной прозы). 

Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 

и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, 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; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Подготовительный класс 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 

подготовительном классе обучающийся с НОДА научится:  

-   различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

— вычленять звуки из слова; 

— различать гласные и согласные звуки; 

— различать ударные и безударные гласные звуки; 

— различать мягкие и твёрдые согласные звуки; 

— различать понятия «звук» и «буква»; 

— определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без 

стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

— правильно называть буквы русского алфавита;  

— понимать различия между устной и письменной речью; 

— понимать прослушанный текст; 

— отвечать на вопросы о теме прослушанного произведения; 

— двум видам чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, 

как говорю); 

— читать вслух слова, предложения, небольшие тексты объемом 3-4 предложения; 

— находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

— составлять предложение из набора форм слов; 

— устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам; 

— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 

1 КЛАСС 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся с НОДА 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;  

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) при наличии возможности с учетом развития устной речи у 

обучающихся;                  читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм 



47 
 

не менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года при 

наличии возможности с учетом развития устной речи у обучающихся; 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: отвечать на вопросы по фактическому содержанию произведения; владеть 

элементарными умениями анализа текста прослушанного (прочитанного) произведения: 

определять последовательность событий в произведении, характеризовать поступки 

(положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с 

использованием словаря; 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на 

вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные понятия 

(автор, герой, тема, идея, 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 при 

наличии возможности с учетом развития устной речи у обучающихся; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; составлять 

высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по заданному алгоритму 

при наличии возможности с учетом развития устной речи у обучающихся;  

сочинять небольшие тексты по предложенному началу (не менее 3 предложений); 

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; обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

2 КЛАСС 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения во 2 классе 

обучающийся с НОДА 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, просмотровое выборочное), 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 целыми 

словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по 

объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без 

отметочного оценивания) при наличии возможности с учетом развития устной речи у 

обучающихся; 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 при наличии 

возможности с учетом развития устной речи у обучающихся; различать прозаическую и 

стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма); 

 понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать и 

формулировать 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 (вопросный, номинативный);  

описывать характер героя, 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, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам;  

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении; осознанно 
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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 при наличии 

возможности с учетом развития устной речи у обучающихся,  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 при наличии возможности с учетом развития 

устной речи у обучающихся;  

составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения(не менее 5 

предложений);  сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

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

предисловию, условным обозначениям; выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; использовать 

справочную литературу для получения дополнительной информации в соответствии с учебной 

задачей. 

3 КЛАСС 

Предметные результаты изучения литературного чтения. 

 К концу обучения в 3 классе обучающийся с НОДА научится: 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 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) при наличии возможности с учетом развития 

устной речи у обучающихся; читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с 

изученной тематикой произведений при наличии возможности с учетом развития устной речи у 

обучающихся; 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 к учебным и художественным текстам; различать и называть 

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

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

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

фольклора разных народов России;  

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и 

главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 

событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, составлять 

портретные характеристики персонажей;  

выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев 

одного произведения и сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или 

по контрасту); отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать 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 в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средств 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

 осознанно применять изученные понятия (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 при наличии 

возможности с учетом развития устной речи у обучающихся: строить монологическое и 
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диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм, устно, при 

наличии возможности с учетом развития устной речи у обучающихся, и письменно 

формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; использовать в 

беседе изученные литературные понятия при наличии возможности с учетом развития устной речи 

у обучающихся; пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от 

лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица при наличии возможности с учетом 

развития устной речи у обучающихся;  

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 при наличии возможности с учетом развития устной речи у обучающихся; 

составлять устные, при наличии возможности с учетом развития устной речи у обучающихся,  и 

письменные высказывания на основе прочитанного (прослушанного) текста на заданную тему по 

содержанию произведения (не менее 8 предложений), корректировать собственный письменный 

текст; составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму;  

сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, 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 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся с НОДА научится: 

 осознавать значимость 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 

80 слов в минуту (без отметочного оценивания) при наличии возможности с учетом развития 

устной речи у обучающихся; 

 читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений при наличии возможности с учетом развития устной речи у обучающихся; 

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 (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, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами 

героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по 

аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам;                            
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находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание 

пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, поступков 

героев; объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора);  

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

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

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

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного 

языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики) при наличии возможности с учетом 

развития устной речи у обучающихся; 

 устно, при наличии возможности с учетом развития устной речи у обучающихся, 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 при наличии возможности с учетом развития устной речи у 

обучающихся;  

составлять устные, при наличии возможности с учетом развития устной речи у 

обучающихся, и письменные высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не 

менее 10 предложений), 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 10 

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. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Подготовительный класс (132 часа) 

 
№

п/п 

Тема, 

раздел курса 

Программное содержание 

1 Развитие речи 

(25 часов) 

Язык как основное средство человеческого общения. 

Осознание целей и ситуаций общения. 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица 

речи (ознакомление). Осознание ситуации общения: с какой целью, с 

кем и где происходит общение.  

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение 

с просьбой). 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок. Участие в диалоге. Понимание текста при 

его прослушивании. 

2 Слово и 

предложение 

(21 час) 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка, дополнение предложения 

словом, подходящим по смыслу. Восприятие слова как объекта 

изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Активизация и 

расширение словарного запаса. Включение слов в предложение. 

Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

3 Фонетика  

(25 часов) 

Звуки речи. Интонационное выделение звука в слове. 

Определение частотного звука в стихотворении. Называние слов с 

заданным звуком. Дифференциация близких по акустико-

артикуляционным признакам звуков. Установление последовательности 

звуков в слове, определение количества звуков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ 

слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового 

состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Особенность гласных звуков. Особенность согласных звуков. 

Различение гласных и согласных звуков. Определение места ударения. 

Различение гласных ударныхи безударных. Ударный слог.  

Твёрдость и мягкость согласных звуков как смыслоразличительная 

функция. Различение твёрдых и мягких согласных звуков. 

Дифференциация парных по твёрдости — мягкости согласных звуков. 

Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая 

функция гласных звуков. Определение количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги (простые однозначные случаи). 

Усвоение правильного произношения в словах звуков речи и их 

сочетаний: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетаний йа (я), йо (ё), йу 

(ю), йэ (е) в начальной позиции (яблоко) и после гласных (красная); 

позиционное смягчение согласных перед гласными и, э (пишет, мел); к, 

с, ш; я, е, ю, ё после разделительных ь, ъ (обезьяна, съел); р, ф, х, б, д; 

мягкие согласные т, н, х, п, м, ф в конце слов (пить, день). 

Правильное произношение в словах звуков и их сочетаний: ы, э, ж, г, ц, 

ч. 

Дифференцированное произношение в слогах и словах звуков: и-ы, с-ш, 

с-з, ш-ж, б-п, д-т, ц-с, ч-ш, ц-ч. 

Произношение мягких звуков по подражанию и самостоятельно (пять, 

няня, сядь, несёт, пюре). 

Дифференцированное произношение звуков, родственных по 

артикуляции, в ходе их усвоения. 

Работа по коррекции усвоенных звуков. 

Дифференцированное произношение гласных звуков в слова: а-о, а-э, о-

у, э-и, и-ы, и-у 

Дифференцированное произношение согласных звуков, родственных по 

артикуляции: 

носовых и ротовых: м-п, м-б, н-т, в-д, н-д( и их мягкие пары);  

слитных и щелевых: ц-с, ч-ш; 
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слитных и смычных: ц-т, ч-т; 

свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ,  

глухих и звонких: ф-в, п-б, т-д, к-г, с-з, ш-ж; 

аффрикат: ц-ч; 

звонких и глухих: б-п, д-т, г-к, з-с, в-ф, ж-ш 

твёрдых и мягких: ф-фь, п-пь, т-ть. 

4 Орфоэпия  

(20 часов) 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряжено и отражённо, 

по надстрочному знаку): безударный о произносится как [а]; звонкие 

согласные в конце слов и перед глухими согласными оглушаются; 

удвоенные согласные произносятся как один долгий; слова что, чтобы 

произносятся как [што], [штобы]; кого, чего и окончания –ого, -его – как 

[каво], [чево], [-ова], [-ева]; непроизносимые согласные в словах не 

произносятся («чу(в)ствуют», «со(л)нце»); соблюдение в речи 

правильного произношения следующих звукосочетаний (по 

надстрочному знаку): тс–  дс ([детство], [Братск]), стн – здн («чес(т)но», 

«поз(д)но»); произношение сочетаний предлогов в, из, под с 

существительными («в саду», «из сада», «под стулом»); гласный и после 

согласных [ш], [ж], [ц] произносятся как [ы] («живот»); согласные 

(кроме [ш], [ж], [ц]) перед гласными [э[, [и] произносятся мягко («перо», 

«писать», «Петя»); предлог с существительным типа «с братом», «с 

дедушкой» произносится как [збратом], [здедушкой]; звук [г] перед [к], 

[т] произносится как [х] ([лехко]); сочетания сч, зч, жч произносятся как 

[щ] («щипать»); окончания -тся, -ться произносятся как [цца]; свистящие 

[с], [з] употребляются следующим за ним шипящим ([шшил], 

[ижжарил]). 

5 Чтение 

(31 час) 

Изучается 

одновременно с 

разделом 

«Графика» 

учебного 

предмета 

«Русский язык» 

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений. 

 

1 КЛАСС (132 ЧАСА) 

 
№ Тема, раздел 

курса 
Программное содержание 

1 Сказка 

Народная 

(фольклорная) и 

литературная 

(авторская)  

(18 часов) 

Восприятие текста произведений художественной литературы и устного 

народного творчества. Фольклорная и литературная (авторская) сказка: 

сходство и различия. Реальность и волшебство в сказке. Событийная 

сторона сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) и 

литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. 

Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи, традиции, 

быт, культура в русских народных и литературных (авторских) сказках, 

поступки, отражающие нравственные качества (отношение к природе, 

людям, предметам). 

2 Произведения 

о детях и для 

детей  

(20 часов) 

Понятие «тема произведения» (общее представление): чему посвящено, о 

чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему 

учит? какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но разных 

жанров: рассказ, стихотворение, сказка (общее представление на примере 

произведений К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого,В. Г. Сутеева, Е. А. 

Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. Ермолаева, Р. С. Сефа и др.). 

Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. Понимание 

заголовка произведения, его соотношения с содержанием произведения и 

его идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, 

труд, взаимопомощь. 
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3 Произведения о 

родной природе  

(20 часов) 

Восприятие и самостоятельное чтение поэтических произведений о природе 

(на примере доступных произведений А. С. Пушкина, Ф.И.Тютчева, 

С.А.Есенина, А. Н.Плещеева, Е. А. Баратынского, И С Никитина, Е. Ф. 

Трутневой, А. Л. Барто, С. Я. Маршака). Тема поэтических произведений: 

звуки и краски природы, времена года, человек и природа; Родина, природа 

родного края. 

Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, 

ритм (практическое ознакомление). Настроение, которое рождает 

поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: 

любовь к Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведению как 

отражение эмоционального отклика на произведение. Выразительное 

чтение поэзии. Роль интонации при выразительном чтении. 

Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

4 Устное 

народное 

творчество — 

малые 

фольклорные 

жанры  

(16 часов) 

 Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, 

загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). 

Особенности разных малых фольклорных жанров. Потешка — игровой 

народный фольклор. Загадки — средство воспитания живости ума, 

сообразительности. Пословицы — проявление народной мудрости, 

средство воспитания понимания жизненных правил. 

5 Произведения о 

братьях наших 

меньших 

(20 часов) 

Животные — герои произведений. Цель 

и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных — 

воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды 

текстов: художественный и научно-познавательный, 

их сравнение. Характеристика героя: 

описание его внешности, поступки, речь,взаимоотношения с другими 

героями произведения. Авторское отношение к герою. Осознание 

нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

6 Произведения о 

маме  

(10 часов) 

Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых произведений о 

маме (на примере доступных произведений Е. А. Благининой, А. Л. Барто, 

Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. Берестова, Э.Э. Мошковской, Г. П. 

Виеру и др.). Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви 

как привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к 

матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях. 

7 Фольклорные и 

авторские 

произведения 

о чудесах 

и фантазии 

 (20 часов) 

Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном 

проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. 

Сочетание в произведении реалистических событий с необычными, 

сказочными, фантастическими. 

8 Библиографиче

ская культура 

(работа с 

детской книгой 

(2 часа) 

Представление о том, что книга — источник необходимых знаний. 

Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы ориентировки в книге. 

Умение использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 
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2 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 

Тематическое планирование рассчитано на изучение предмета «Литературное чтение» в течение 34 

недель (4 ч в неделю). 

 
№ Тема, раздел 

курса 
Программное содержание 

1 О нашей Родине  

(6 часов) 

Круг чтения: произведения о Родине (на примере стихотворений И. С. 

Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева, Н. М. Рубцова). 

Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. 

Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: любовь к 

Родине, родному краю, Отечеству. 

Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей 

произведения. Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение. 

Отражение темы Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И. И. 

Левитана, И. И. Шишкина, В. Д.Поленова и др.). 

2 Фольклор 

(устное 

народное 

творчество) (16 

часов) 

Произведения малых жанров фольклора (потешки, считалки, 

пословицы, скороговорки, небылицы, загадки). Шуточные 

фольклорные произведения — скороговорки, небылицы. Особенности 

скороговорок, их роль в речи. 

Игра со словом, «перевёртыш событий» как основа построения 

небылиц. 

Ритм и счёт — основные средства выразительности и построения 

считалки. Народные песни, их особенности. Загадка 

как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка — 

выражение народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. 

Особенности сказок разного вида (о животных, бытовые, волшебные). 

Особенности сказок о животных: сказки народов России. 

Бытовая сказка: герои, место действия, особенности построения и 

языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее 

представление): наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные 

герои. Фольклорные произведения народов России: отражение в 

сказках народного быта и культуры. 

3 Звуки и краски 

родной природы 

в разные 

времена года 

(осень) 

(8 часов) 

Тема природы в разные времена года (осень) в произведениях 

литературы. 

Формирование эстетического восприятия явлений природы 

(звуки, краски осени). Использование средств выразительности при 

описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт 

пейзажная лирика (об осени). Иллюстрация к произведению как 

отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы 

«Осенняя природа» в картинах художников (пейзаж): И. И. Левитана, 

В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и др. и музыкальных 

произведениях композиторов. 

4 

 

О детях и 

дружбе  

(12 часов) 

Тема дружбы в художественном произведении (расширение круга 

чтения: произведения С. А. Баруздина, Н. Н. Носова, В. А. Осеевой, А. 

Гайдара,В. В. Лунина и др.). 

Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, 

терпение, уважение, помощь друг другу. 

Главная мысль произведения. Герой произведения (введение понятия 

«главный герой»), его характеристика (портрет), оценка поступков. 

5 

 

Мир сказок  

(12 часов) 

Расширение представлений о фольклорной (народной) и 

литературной (авторской) сказке: «бродячие» сюжеты. Определение 

фольклорной основы авторских сказок. Характеристика авторской 

сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем и 

сюжетов сказок разных народов. Тема дружбы в произведениях 

зарубежных авторов. Составление плана произведения: части текста, 

их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания 

произведения. 
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6 Звуки 

и краски 

родной 

природы 

в разные 

времена года 

(зима)  

(12 часов) 

Тема природы в разные времена года (зима) в произведениях 

литературы. 

Формирование эстетического восприятия явлений природы 

(звуки, краски зимы). Использование средств выразительности при 

описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт 

пейзажная лирика (о зиме). Иллюстрация к произведению как 

отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы 

«Природа зимой» в картинах художников (пейзаж):И. И.Левитана, В. 

Д. Поленова, А. И.Куинджи, И. И. Шишкина и музыкальных 

произведениях композиторов. 

7 О братьях 

наших меньших 

 (18 часов) 

Жанровое многообразие произведений о животных (песни, загадки, 

сказки, басни, рассказы, стихотворения). 

Дружба людей и животных — тема литературы (произведения Е. И. 

Чарушина, В. В. Бианки, В. В. Чаплиной, С. В. Михалкова, Б. С. 

Житкова, С. В. Образцова, М. М. Пришвина и др.). Отражение образов 

животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). 

Герои стихотворных и прозаических произведений о животных. 

Описание животных в художественном и научно-познавательном 

тексте. 

Приёмы раскрытия автором отношений людей и животных. 

Нравственно-этические понятия: отношение человека к животным 

(любовь и забота). 

Особенности басни как жанра литературы, прозаические и 

стихотворные басни (на примере произведений И. А. Крылова, Л. Н. 

Толстого). 

Мораль басни как нравственный урок (поучение). Знакомство с 

художниками-иллюстраторами, анималистами (без использования 

термина): Е. И. Чарушин, В. В. Бианки. 

8 Звуки 

и краски 

родной 

природы 

в разные 

времена года 

(весна, лето) 

(18 часов) 

Тема природы в разные времена года (весна, лето) в 

произведениях литературы. 

Формирование эстетического восприятия явлений природы 

(звуки, краски весны, лета). Использование средств выразительности 

при описании природы: сравнение и эпитет. 

Настроение, которое создаёт пейзажная лирика (о весне и 

лете). Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального 

отклика на произведение. Отражение тем «Весенняя природа», 

«Летняя природа» в картинах художников (пейзаж): И. И. Левитана, В. 

Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и музыкальных 

произведениях композиторов. 

9 О наших 

близких, 

о семье  

(13 часов) 

Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в творчестве 

писателей и фольклорных произведениях. 

Отражение нравственных семейных ценностей в произведениях о 

семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему 

поколению, радость общения и защищённость в семье. 

Международный женский день, День Победы — тема художественных 

произведений. 

10 Зарубежная 

литература 

 (11 часов) 

Литературная (авторская) сказка: зарубежные писатели-сказочники 

(Ш. Перро, братья Гримм, (Х.-К. Андерсен). Характеристика 

авторской сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство 

тем и сюжетов сказок разных народов. Тема дружбы в произведениях 

зарубежных авторов. Составление плана художественного 

произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их 

значение в раскрытии содержания произведения. 

11 Библиографичес

кая культура 

(работа с 

детской книгой 

и справочной 

литературой)  

(2 часа) 

Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: 

содержание или оглавление, аннотация, иллюстрация. 

Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические 

картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 
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3 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 

Тематическое планирование рассчитано на изучение предмета «Литературное чтение» в течение 34 недель (4 ч в 

неделю). 

 

№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание 

1 О Родине 

и её истории 

(6 часов) 

Любовь к Родине и её история — важные темы произведений литературы. 

Чувство любви к Родине, сопричастность к прошлому и настоящему 

своей страны и родного края — главные идеи, нравственные ценности, 

выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и 

прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. 

Осознание нравственно-этических понятий: любовь к родной стороне, 

малой родине, гордость за красоту и величие своей Отчизны. 

Роль и особенности заголовка произведения. Репродукции картин как 

иллюстрации к произведениям о Родине. Использование средств 

выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические 

ударения. 

2 Фольклор 

(устное 

народное 

творчество) (16 

часов) 

Расширение знаний о малых жанрах фольклора (пословицы, потешки, 

считалки, небылицы, скороговорки, загадки). Знакомство с видами 

загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, 

нравственная основа). Книги и словари, созданные В. И. Далем. 

Активный словарь: образные слова, пословицы и поговорки, крылатые 

выражения в устной речи. Нравственные ценности в фольклорных 

произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и 

нравственных правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: построение (композиция), язык 

(лексика). Характеристика героя, волшебные помощники, иллюстрация 

как отражение сюжета волшебной сказки (например, картины В. М. 

Васнецова, иллюстрации 

Ю. А. Васнецова, И. Я. Билибина, В. М. Конашевич).  

Отражение в сказках народного быта и культуры. Составление плана 

сказки. 

Расширение представлений о народной песне. Чувства, которые 

рождают песни, темы песен. 

Описание картин природы как способ рассказать в песне о родной 

земле. 

Былина как народный песенный сказ о важном историческом событии. 

Фольклорные особенности жанра былин: язык (напевность исполнения, 

выразительность), характеристика главного героя (где жил, чем 

занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин как 

героического песенного сказа, их особенности (тема, язык). 

Язык былин, старевшие слова, их место в былине и представление в 

современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам 

фольклорного произведения. 

3 Творчество А. 

С. Пушкина (9 

часов) 

А. С. Пушкин — великий русский поэт. Лирические произведения А. С. 

Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах: 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» — нравственный 

смысл произведения, структура сказочного текста, особенности сюжета, 

приём повтора как основа изменения сюжета. 

Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и 

отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 

И. Я. Билибин — иллюстратор сказок А. С. Пушкина. 

4 Творчество И. 

А. Крылова 

 (4 часа) 

Басня — произведение-поучение, которое помогает увидеть свои и 

чужие недостатки. Иносказание в баснях. 

И. А. Крылов — великий русский баснописец. Басни И. А. Крылова: 

назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль 

басен. Использование крылатых выражений в речи. 
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5 Картины 

природы 

в произведениях 

поэтов и 

писателей ХIХ 

века  

(8 часов) 

Лирические произведения как способ передачи чувств людей, автора. 

Картины природы в лирических произведениях поэтов ХIХ века: Ф. И. 

Тютчева, А. А. Фета, М. Ю. Лермонтова, А. Н. Майкова, Н. А. 

Некрасова. 

Чувства, вызываемые лирическими произведениями. Средства 

выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, 

антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное значение. 

Олицетворение как одно из средств выразительности лирического 

произведения. Живописные полотна как иллюстрация к лирическому 

произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-

описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном 

искусстве (цвет, композиция), в произведениях музыкального искусства 

(тон, темп, мелодия). 

6 Творчество Л. 

Н. Толстого  

(10 часов) 

Жанровое многообразие произведений Л. Н. Толстого: сказки, рассказы, 

басни, быль. Рассказ как повествование: связь содержания с реальным 

событием. 

Структурные части произведения (композиция): начало, завязка действия, 

кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды 

плана. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие 

лица, различение рассказчика и автора произведения. Художественные 

особенности текста-описания, текста-рассуждения. 

7 Литературная 

сказка  

(9 часов) 

Литературная сказка русских писателей, расширение круга чтения на 

примере произведений Д. Н. Мамина-Сибиряка, В. Ф. Одоевского, В. М. 

Гаршина, М. Горького, И. С. Соколова-Микитова. 

Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление 

аннотации. 

8 Картины 

природы 

в произведениях 

поэтов 

и писателей 

ХХ века 

(10 часов) 

Картины природы в лирических и прозаических произведениях 

писателей ХХ века (расширение круга чтения на примере произведений 

И. А. Бунина, К. Д. Бальмонта, С. А. Есенина, А. П. Чехов, И. С. 

Соколова-Микитова и др.). 

Чувства, вызываемые описанием природы (пейзажа) в художественном 

произведении. Средства художественной выразительности при описании 

пейзажа (расширение представления): эпитеты, олицетворения, 

синонимы, антонимы, сравнения, звукопись. Повтор как приём 

художественной выразительности. 

Репродукция картины как иллюстрация к художественному 

произведению. 

9 Произведения о 

взаимоотношени

ях человека и 

животных  

(16 часов) 

Человек и его отношения с животными: верность, преданность, забота и 

любовь (расширение круга чтения на примере произведений 

Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина, С. 

В.Образцова,В. Л. Дурова,Б. С. Житкова и др.). Особенности рассказа: 

тема, герои, реальность событий, композиция, объекты описания (портрет 

героя, описание интерьера). 

10 Произведения о 

детях (18 часов) 

Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные детские судьбы», 

«Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой 

художественного произведения: время и место проживания, 

особенности внешнего вида и характера. 

Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы 

крестьянских детей, дети на войне. Основные события сюжета, 

отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, 

проявляющихся в военное время. 

11 Юмористически

е произведения  

(6 часов) 

Комичность как основа сюжета. Герой юмористического произведения. 

Средства выразительности текста юмористического содержания: 

преувеличение.  

Авторы юмористических рассказов: М. М. Зощенко, Н. Н. Носов 
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                                                                      4 КЛАСС (102 ЧАСА) 

Тематическое планирование рассчитано на изучение предмета «Литературное чтение» в течение 34 недель (3 часа в 

неделю). 

 

№ Тема, раздел 

курса 

Программное содержание 

1 О Родине, 

героические 

страницы 

истории 

(8 часов) 

Наше Отечество, образ родной земли в стихотворных и прозаических 

произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (произведения И. С. 

Никитина, Н. М. Языкова, С. Т. Романовского, А. Т. Твардовского, С. Д. 

Дрожжина, В. М. Пескова и др.). 

Представление о проявлении любви к родной земле в литературе разных 

народов (на примере писателей родного края7, народов России). 

Знакомство с культурно-историческим наследием 

России, великие люди и события: образы Александра Невского, 

Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, 

Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества (по 

выбору). Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое 

прошлое России, тема Великой Отечественной войны в произведениях 

литературы. Осознание понятий: поступок, подвиг. 

Расширение представлений о народной и авторской песне: понятие 

«историческая песня» знакомство с песнями на тему Великой 

Отечественной войны. 

2 Фольклор 

(устное 

народное 

творчество) 

(10 часов) 

Фольклор как народная духовная культура. Представление о 

многообразии видов фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый 

(календарный). Понимание культурного значения фольклора для 

появления художественной литературы. 

Обобщение представлений о малых жанрах фольклора. 

Сказочники. Собиратели фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). 

Углубление представлений о видах сказок: о животных, бытовые, 

волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных 

ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных 

произведений разных народов по тематике, художественным образам и 

форме («бродячие» сюжеты). 

Расширение представлений о былине как эпической песне о 

героическом событии. Герой былины — защитник страны. Образы 

русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни 

Никитича (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). 

Средства художественной выразительности в былине: устойчивые 

выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и 

представление в современной лексике. Народные былинно-сказочные 

темы в творчестве В. М. Васнецова. 

3 Творчество  

А. С. Пушкина 

(8 часов) 

Картины природы в лирических произведениях А. С. Пушкина. 

Углубление представления о средствах художественной 

выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора). 

                                                           
 

1

2 

Зарубежнаялите

ратура (10 

часов) 

Круг чтения: литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Ц. 

Топелиуса, Р. Киплинга, Дж. Родари. Особенности авторских сказок 

(сюжет, язык, герои). Рассказы о животных зарубежных писателей. 

Известные переводчики зарубежной литературы: С. Я. Маршак, К. И. 

Чуковский, Б. В. Заходер. 

1

3 

Библиографичес

кая культура 

(работа 

с детской 

книгой 

и справочной 

литературой)  

(4 часа) 

Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание 

важности читательской деятельности. 

Использование с учётом учебных задач аппарата издания (обложка, 

оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). 

Правила юного читателя. 

Книга как особый вид искусства. 

Общее представление о первых книгах на Руси, знакомство с 

рукописными книгами. 
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Расширение представления о литературных сказках А. С. Пушкина в 

стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 

Фольклорная основа авторской сказки. 

Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык 

авторской сказки. 

4 Творчество И. 

А. Крылова (4 

часа) 

Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Расширение круга 

чтения басен на примере произведений А. И. Крылова, И. И. Хемницера, 

Л. Н. Толстого и других баснописцев. Басни стихотворные и 

прозаические. 

Развитие событий в басне, её герои (положительные, отрицательные). 

Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, темы и герои, 

особенности языка. 

5 Творчество М. 

Ю. Лермонтова 

(4 часа 

Лирические произведения М. Ю. Лермонтова: средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. 

Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент композиции 

стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в 

стихотворениях М. Ю. Лермонтова. 

6 Литературная 

сказка (7 часов) 

Тематика авторских стихотворных сказок. Расширение представлений о 

героях литературных сказок (произведения М. Ю. Лермонтова, П. П. 

Ершова, П. П. Бажова, С. Т. Аксакова). Связь литературной сказки с 

фольклорной: народная речь — особенность авторской сказки. 

Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

7 Картины 

природы в 

творчестве 

поэтов и 

писателей ХIХ 

века (4 часа) 

Лирика, лирические произведения как описание в стихотворной форме 

чувств поэта, связанных с наблюдениями, описаниями природы. 

Расширение круга чтения лирических произведений поэтов ХIХ века: В. 

А. Жуковский, Е. А. Баратынский, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Н. 

А.Некрасов. 

Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. 

Авторские приём создания художественного образа в лирике. 

Углубление представлений о средствах выразительности в 

произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения 

олицетворения, метафоры. 

Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

8 Творчество Л. 

Н. Толстого 

 (4 часа) 

Расширение представлений о творчестве Л. Н. Толстого: рассказ 

(художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. 

Первоначальное представление о повести как эпическом жанре. 

Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. 

Отрывки из автобиографической повести Л. Н.Толстого «Детство». 

Углубление представлений об особенностях художественного текста-

описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текста-

рассуждения в рассказах Л. Н. Толстого. 

9 Картины 

природы 

в творчестве 

поэтов 

и писателей ХХ 

века (6 часов) 

Лирика, лирические произведения как описание в стихотворной форме 

чувств поэта, связанных с наблюдениями, описаниями природы. 

Расширение круга чтения лирических произведений поэтов ХХ века: И. 

А. Бунин, А. А. Блок, К. Д. Бальмонт, М. И.Цветаева. 

Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. 

Авторские приёмы создания художественного образа в лирике. 

Углубление представлений о средствах выразительности в 

произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, 

олицетворения, метафоры. 

10 Произведения о 

животных и 

родной природе 

(8 часов) 

Углубление представлений о взаимоотношениях человека и животных, 

защита и охрана природы — тема произведений литературы. 

Расширение круга чтения на примере произведений А. И. Куприна, В. П. 

Астафьева, К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина. 
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11 Произведения о 

детях  

(8 часов) 

Расширение тематики произведений о детях, их жизни, играх и 

занятиях, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере 

содержания произведений А. П. Чехова, Б. С. Житкова, Н. Г. Гарина-

Михайловского и др.) Словесный портрет героя как его характеристика. 

Авторский способ выражения главной мысли. Основные события 

сюжета, отношение к ним героев. 

12 Пьеса  

(4 часа) 

Знакомство с новым жанром — пьесой-сказкой. Пьеса — произведение 

литературы и театрального искусства. Пьеса как жанр драматического 

произведения. Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведение. 

Авторские ремарки: назначение, содержание. 

13 Юмористические 

произведения 

 (4 часа) 

Расширение круга чтения юмористических произведений на примере 

рассказов В. Ю. Драгунского, Н. Н. Носова, В. В. Голявкина, М. М. 

Зощенко. Герои юмористических произведений. Средства 

выразительности текста юмористического содержания: гипербола. 

Юмористические произведения в кино и театре. 

1

14 

Зарубежная 

литература  

(6 часов) 

Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей 

Литературные сказки Ш. Перро,Х.-К. Андерсена, братьев Гримм. 

Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена. 

1

15 

Библиографическ

аякультура 

(работа 

с детской книгой 

и справочной 

литературой)  

(4 часа) 

Польза чтения и книги: книга — друг и учитель. Расширение знаний о 

правилахчитателя и способах выбора книги (тематический, 

систематический каталог). Виды информации в книге: научная, 

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

иллюстративный материал. Очерк как повествование о реальном 

событии. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, 

собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания. Работа 

с источниками периодической печати. 

 

2.2.3. Рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) язык». 

I.Содержание обучения в 1 классе. 

Русский язык: прошлое и настоящее. 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 

Практическая работа.  

Оформление буквиц и заставок. Лексические единицы с национально-культурной семантикой, 

обозначающие предметы традиционного русского быта: 

дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и 

другие); 

как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и другие). 

Имена в малых жанрах фольклора (пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание.  

Словарь в картинках. 

Язык в действии. 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью слов 

(пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Секреты речи и текста. 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма устной 

речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить 

товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос 

на новое содержание). 

Различные приемы слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка 

и культуре русского народа. 

Содержание обучения во 2 классе. 

Русский язык: прошлое и настоящее. 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие игры, забавы, игрушки 

(например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 
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Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие предметы 

традиционного русского быта:  

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, 

крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг), 

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, 

ватрушка, калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени, 

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, 

валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не 

сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками 

других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную 

образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).  

Проектное задание.  

Словарь «Почему это так называется?». 

Язык в действии. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом 

тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа.  

Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть слова с необычным 

произношением и ударением. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Секреты речи и текста. 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и другие, сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и другие (например, как правильно выразить 

несогласие, как убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной 

коммуникации: формы обращения, различение этикетных форм обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации, использование обращений ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды ответов: 

развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, 

местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев, об участии в народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. Анализ информации прочитанного и 

прослушанного текста: 

различение главных фактов и второстепенных, выделение наиболее существенных фактов, 

установление логической связи между фактами. 

Содержание обучения в 3 классе. 

Русский язык: прошлое и настоящее. 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с особенностями 

мировосприятия и отношений между людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – 

побратим). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие природные явления и 

растения (например, образные названия ветра, дождя, снега, названия растений). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие занятия людей 

(например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие музыкальные 

инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, дубрава, 

сокол, соловей, зорька, солнце): уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях 

фольклора и художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Проектные задания.  



62 
 

Откуда в русском языке эта фамилия? История моих имени и фамилии. (Приобретение опыта 

поиска информации о происхождении слов.) 

Раздел 2. Язык в действии. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную 

оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, 

книжища, заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, числа имён 

существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических форм 

имён существительных (например, форм родительного падежа множественного числа). Практическое 

овладение нормами правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных 

форм существительных (на практическом уровне). Существительные, имеющие только форму 

единственного или только форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Секреты речи и текста. 

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований о путешествии по городам, об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами. Создание текстов-рассуждений с использованием различных 

способов аргументации (в рамках изученного). Редактирование предложенных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов (народных и 

литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и других). Языковые особенности текстов 

фольклора и художественных текстов или их фрагментов. 

Содержание обучения в 4 классе. 

Русский язык: прошлое и настоящее. 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с качествами и чувствами 

людей (например, добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный), связанные с 

обучением. Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие родственные 

отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, чувствами 

людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки, вся семья вместе, так и 

душа на месте). Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из 

разных языков, имеющих общий смысл, но различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в 

языках других народов. 

Проектные задания.  

Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение опыта поиска информации о 

происхождении слов.) Сравнение толкований слов в словаре В.И. Даля и современном толковом словаре. 

Русские слова в языках других народов. 

Язык в действии. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего 

времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических 

конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). Совершенствование 

навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

Секреты речи и текста. 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Различные виды чтения (изучающее и поисковое) научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа. 

Приёмы работы с примечаниями к тексту. Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 

Соотношение частей прочитанного или прослушанного текста: установление причинно-

следственных отношений этих частей, логических связей между абзацами текста. Составление плана 
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текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка прослушанного или прочитанного 

текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы, сопоставление первоначального и отредактированного 

текстов. Практический опыт использования учебных словарей в процессе редактирования текста. 

II.Планируемые результаты освоения программы по родному (русскому) языку на уровне 

начального общего образования. 

В результате изучения родного (русского) языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

Гражданско-патриотическое воспитание: 

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

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

народов России; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе 

через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений; 

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

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях. 

Духовно-нравственное воспитание: 

признание индивидуальности каждого человека с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием 

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). 

Эстетическое воспитание: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в 

искусстве слова, осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения; 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске 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. 

Трудовое воспитание: 

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

художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений. 

Экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

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. 
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В результате изучения родного (русского) языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения языковых 

единиц, устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц; 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 выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, 

делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой 

ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев), проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

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 возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

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 словарях, 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 Интернете 

(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах 

слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии 

с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, самостоятельно 

создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

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

общения в знакомой среде, проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалоги 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) в соответствии с 

речевой ситуацией; 
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подготавливать небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности, корректировать 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 ошибки; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности других обучающихся, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем 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 свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

Изучение учебного предмета «Родной (русский) язык» в течение четырёх лет обучения должно 

обеспечить воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение 

обучающихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и величия 

русского языка, приобщение к литературному наследию русского народа, обогащение активного и 

пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета, расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по 

отдельным темам программы по родному (русскому) языку: 

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, обозначающие предметы 

традиционного русского быта (дом, одежда), понимать значения устаревших слов по указанной тематике; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; 

понимать значения русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного языка (в 

рамках изученного); 

выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

уместно использовать коммуникативные приёмы диалога (начало и завершение диалога и другие); 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке в соответствии с ситуацией общения; 

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и культуре русского народа; 
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анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нём наиболее 

существенные факты. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по 

отдельным темам программы по родному (русскому) языку: 

осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

осознавать язык как развивающееся явление, связанное с историей народа; 

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, обозначающие предметы 

традиционного русского быта (одежда, еда, домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать 

значения устаревших слов по указанной тематике; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; 

понимать значения русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связанных с изученными 

темами, правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет 

русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных тем), осознавать 

уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

соблюдать основные лексические нормы современного русского литературного языка: выбирать из 

нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету 

или явлению реальной действительности; 

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова; 

пользоваться учебными фразеологическими словарями, учебными словарями синонимов и 

антонимов для уточнения значения слов и выражений; 

пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвалу, 

просьбу, извинение, поздравление; 

использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке в соответствии с ситуацией общения; 

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и о культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные факты от 

второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь между 

фактами; 

строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника; 

создавать тексты-инструкции с использованием предложенного текста; 

создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по 

отдельным темам программы по родному (русскому) языку: 

осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского языка; 

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношений между людьми, слова, называющие природные явления и 

растения, слова, называющие занятия людей, слова, называющие музыкальные инструменты); 

распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения, наблюдать 

особенности их употребления в произведениях устного народного творчества и произведениях детской 

художественной литературы; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; 

понимать значения русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связанных с изученными 

темами, правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет 

русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных тем), осознавать 

уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

соблюдать при письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка (в 

рамках изученного); 
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произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

использовать учебный орфоэпический словарь для определения нормативного произношения 

слова, вариантов произношения; 

выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

правильно употреблять отдельные формы множественного числа имён существительных; 

выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с нарушением 

согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова; 

пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвалу, 

просьбу, извинение, поздравление; 

выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и о культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные факты от 

второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь между 

фактами; 

проводить смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и другие), определять языковые 

особенностей текстов; 

выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами; 

создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации; 

оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной 

передачи смысла. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по 

отдельным темам программы по родному (русскому) языку: 

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношений между людьми, с качествами и чувствами людей, 

родственными отношениями); 

распознавать русские традиционные сказочные образы, понимать значения эпитетов и сравнений в 

произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной литературы; 

осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; 

понимать значения русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связанных с изученными 

темами, правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет 

русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных тем), осознавать 

уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного языка (в 

рамках изученного); 

соблюдать при письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка (в 

рамках изученного); 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1-го лица 

единственного числа настоящего и будущего времени; 
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выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с нарушением 

координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме 

прошедшего времени); 

редактировать письменный текст с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при записи собственного текста 

(в рамках изученного); 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова, для 

уточнения нормы формообразования; 

пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения слова; 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвалу, 

просьбу, извинение, поздравление; 

выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 

строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и о культуре русского народа; 

владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные факты от 

второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь между 

фактами; 

соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные 

отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; 

приводить объяснения заголовка текста; 

владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

работать с текстом: пересказывать текст с изменением лица; 

создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках, об 

участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 

создавать текст как результат собственного мини-исследования, оформлять сообщение в 

письменной форме и представлять его в устной форме; 

оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

редактировать предлагаемый письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла; 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы, 

сопоставлять первоначальный и отредактированный тексты. 

 

III.Тематическое планирование 

Тематическое планирование по учебному предмету «Родной язык (русский)» составляется на 

основе заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при выборе 

данного учебного предмета. 

 

2.2.4. Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) 

языке». 

I. Содержание обучения в 1 классе.  

Раздел 1. Мир детства. 

Я и книги. 

Не красна книга письмом, красна умом. 

Произведения, отражающие первые шаги в чтении. Например, С.А. Баруздин «Самое простое 

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

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

Я взрослею. Без друга в жизни туго. 

Пословицы о дружбе. 
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Произведения, отражающие представление о дружбе как нравственно-этической ценности, 

значимой для национального русского сознания. Например, Н.К. Абрамцева «Цветы и зеркало». 

И.А. Мазнин «Давайте будем дружить друг с другом» (фрагмент). 

С.Л. Прокофьева «Самый большой друг». 

Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный. 

Пословицы о правде и честности. 

Произведения, отражающие традиционные представления о честности как нравственном 

ориентире. Например, В.А. Осеева «Почему?». 

Л.Н. Толстой «Лгун». Я фантазирую и мечтаю. Необычное в обычном. 

Произведения, отражающие умение удивляться при восприятии окружающего мира. Например, 

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

В.В. Лунин «Я видела чудо». 

М.М. Пришвин «Осинкам холодно». 

В.Ф. Тендряков «Весенние перевёртыши» (фрагмент). 

Раздел 2. Россия – Родина моя. 

Что мы Родиной зовём. 

С чего начинается Родина? 

Произведения, отражающие многогранность понятия «Родина». Например, Ф.П. Савинов 

«Родное» (фрагмент). 

П.А. Синявский «Рисунок». 

К.Д. Ушинский «Наше Отечество». 

О родной природе. 

Сколько же в небе всего происходит. 

Поэтические представления русского народа о солнце, луне, звёздах, облаках, отражение этих 

представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: Русские народные загадки 

о солнце, луне, звёздах, облаках. 

И.А. Бунин «Серп луны под тучкой длинной…». 

С.В. Востоков «Два яблока». 

В.М. Катанов «Жар-птица». 

А.Н. Толстой «Петушки». 

Содержание обучения во 2 классе. 

Раздел 1. Мир детства. 

Я и книги. 

Не торопись отвечать, торопись слушать. 

Произведения, отражающие детское восприятие услышанных рассказов, сказок, стихов.  

Например, Е.Н. Егорова «Детство Александра Пушкина» (глава «Нянины сказки»). 

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

Я взрослею. 

Как аукнется, так и откликнется. 

Пословицы об отношении к другим людям. 

Произведения, отражающие традиционные представления об отношении к другим людям.               

Например, В.В. Бианки «Сова». Л.И. Кузьмин «Дом с колокольчиком». 

Воля и труд дивные всходы дают. 

Пословицы о труде. 

Произведения, отражающие представление о трудолюбии как нравственно-этической ценности, 

значимой для национального русского сознания. Например, Е.А. Пермяк «Маркел-самодел и его дети». 

Б.В. Шергин «Пословицы в рассказах». 

Кто идёт вперёд, того страх не берёт. 

Пословицы о смелости. 

Произведения, отражающие традиционные представления о смелости как нравственном 

ориентире. Например, С.П. Алексеев «Медаль». 

В.В. Голявкин «Этот мальчик». 

Я и моя семья. 

Семья крепка ладом. 

Произведения, отражающие традиционные представления о семейных ценностях. Например, 

С.Г. Георгиев «Стрекот кузнечика». 

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



70 
 

М.В. Дружинина «Очень полезный подарок». 

Л.Н. Толстой «Отец и сыновья». 

Я фантазирую и мечтаю. 

Мечты, зовущие ввысь. 

Произведения, отражающие представления об идеалах в детских мечтах. 

 Например, Н.К. Абрамцева «Заветное желание». 

Е.В. Григорьева «Мечта». 

Л.Н. Толстой «Воспоминания» (глава «Фанфаронова гора»). 

Раздел 2. Россия – Родина моя. 

Родная страна во все времена сынами сильна. 

Люди земли Русской. 

Художественные биографии выдающихся представителей русского народа.  

Например, В.А. Бахревский «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»). 

М.А. Булатов, В.И. Порудоминский «Собирал человек слова… Повесть о В.И. Дале» (фрагмент). 

М.Л. Яковлев «Сергий Радонежский приходит на помощь» (фрагмент). 

Народные праздники, связанные с временами года. 

Хорош праздник после трудов праведных. 

Песни-веснянки. 

Произведения о праздниках и традициях, связанных с народным календарём. Например, 

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

Л.Ф. Воронкова «Девочка из города» (глава «Праздник весны»). 

В.А. Жуковский «Жаворонок». 

А.С. Пушкин «Птичка». 

О родной природе. 

К зелёным далям с детства взор приучен. 

Поэтические представления русского народа о поле, луге, травах и цветах, отражение этих 

представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе.  

Например, Русские народные загадки о поле. 

Ю.И. Коваль «Фарфоровые колокольчики». 

И.С. Никитин «В чистом поле тень шагает». 

М.С. Пляцковский «Колокольчик». 

В.А. Солоухин «Трава» (фрагмент). 

Е.А. Благинина «Журавушка». 

Содержание обучения в 3 классе. 

Раздел 1. Мир детства. 

Я и книги. 

Пишут не пером, а умом. 

Произведения, отражающие первый опыт «писательства». 

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

В.П. Крапивин «Сказки Севки Глущенко» (глава «День рождения»). 

Я взрослею. 

Жизнь дана на добрые дела. 

Пословицы о доброте. 

Произведения, отражающие представление о доброте как нравственно-этической ценности, 

значимой для национального русского сознания. 

 Например, Ю.А. Буковский «О Доброте – злой и доброй». 

Л.Л. Яхнин «Последняя рубашка». 

Живи по совести. 

Пословицы о совести. 

Произведения, отражающие представление о совести как нравственно-этической ценности, 

значимой для национального русского сознания.  

Например, П.В. Засодимский «Гришина милостыня». 

Н.Г. Волкова «Дреби-Дон». 

Я и моя семья. 

В дружной семье и в холод тепло. 

Произведения, отражающие традиционные представления о семейных ценностях (лад, любовь, 

взаимопонимание, забота, терпение, уважение к старшим).  
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 Например, В.М. Шукшин «Как зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент). 

А.Л. Решетов «Зёрнышки спелых яблок» (фрагмент). 

О.Ф. Кургузов «Душа нараспашку». 

Я фантазирую и мечтаю. 

Детские фантазии. 

Произведения, отражающие значение мечты и фантазии для взросления, взаимодействие мира 

реального и мира фантастического.  

Например, В.П. Крапивин «Брат, которому семь» (фрагмент главы «Зелёная грива»). 

Л.К. Чуковская «Мой отец – Корней Чуковский» (фрагмент). 

Раздел 2. Россия – Родина моя. 

Родная страна во все времена сынами сильна. 

Люди земли Русской. 

Произведения о выдающихся представителях русского народа. 

 Например, Н.М. Коняев «Правнуки богатырей» (фрагмент). 

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

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

А.Н. Майков «Ломоносов» (фрагмент). 

От праздника к празднику. 

Всякая душа празднику рада. 

Произведения о праздниках, значимых для русской культуры: Рождестве, Пасхе.  

Например, Е.В. Григорьева «Радость». 

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

С. Чёрный «Пасхальный визит» (фрагмент). 

О родной природе. 

Неразгаданная тайна – в чащах леса… 

Поэтические представления русского народа о лесе, реке, тумане, отражение этих представлений в 

фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе.  

Например, Русские народные загадки о реке. 

И.С. Никитин «Лес». 

К.Г. Паустовский «Клад». 

В.Г. Распутин «Горные речки». 

И.П. Токмакова «Туман». 

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

Содержание обучения в 4 классе. 

Раздел 1. Мир детства. 

Я и книги. 

Испокон века книга растит человека. 

Произведения, отражающие ценность чтения в жизни человека, роль книги в становлении 

личности. Например, С.Т. Аксаков «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент главы «Последовательные 

воспоминания»). 

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

С.Т. Григорьев «Детство Суворова» (фрагмент). 

Я взрослею. 

Скромность красит человека. 

Пословицы о скромности. 

Произведения, отражающие традиционные представления о скромности как черте характера.  

Например, Е.В. Клюев «Шагом марш». 

И.П. Токмакова «Разговор татарника и спорыша». 

Любовь всё побеждает. 

Произведения, отражающие традиционные представления о милосердии, сострадании, 

сопереживании, чуткости, любви как нравственно-этических ценностях, значимых для национального 

русского сознания. Например, Б.П. Екимов «Ночь исцеления». 

И.А. Мазнин «Летний вечер». 

Я и моя семья. 

Такое разное детство. 

Произведения, раскрывающие картины мира русского детства в разные исторические эпохи: 

взросление, особенности отношений с окружающим миром, взрослыми и сверстниками. Например: 
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Е.Н. Верейская «Три девочки» (фрагмент). 

М.В. Водопьянов «Полярный лётчик» (главы «Маленький мир», «Мой первый «полёт»). 

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

Я фантазирую и мечтаю. 

Придуманные миры. 

Отражение в произведениях фантастики проблем реального мира.  

Например, Т.В. Михеева «Асино лето» (фрагмент). 

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

Раздел 2. Россия – Родина моя. 

Родная страна во все времена сынами сильна. 

Люди земли Русской. 

Произведения о выдающихся представителях русского народа.  

Например, Е.В. Мурашова «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»). 

Ю.А. Гагарин «Сто восемь минут». 

Что мы Родиной зовём. 

Широка страна моя родная. 

Произведения, отражающие любовь к Родине, красоту различных уголков родной земли. 

Например, А.С. Зеленин «Мамкин Василёк» (фрагмент). 

А.Д. Дорофеев «Веретено». 

В.Г. Распутин «Саяны». 

Сказ о валдайских колокольчиках. 

О родной природе. 

Под дыханьем непогоды. 

Поэтические представления русского народа о ветре, морозе, грозе, отражение этих представлений 

в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе.  

Например,Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе. 

В.Д. Берестов «Мороз». 

М.М. Зощенко «Гроза». 

А.А. Солоухин «Ветер». 

Распределённое по классам содержание обучения сопровождается следующим деятельностным 

наполнением образовательного процесса. 

Аудирование (слушание). 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих национально-

культурные ценности, богатство русской речи, умения отвечать на вопросы по воспринятому на слух 

тексту и задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух текста. 

Чтение. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения, позволяющим 

осознать текст). Соблюдение орфоэпических норм чтения. Передача с помощью интонирования 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объёму и жанру 

произведений. Понимание особенностей разных видов чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст как источник 

познания ценностей и традиций народа. 

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-этические ценности и 

идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся в культурном пространстве на 

протяжении многих эпох: любовь к Родине, веру, справедливость, совесть, сострадание и другие Черты 

русского национального характера: доброта, бескорыстие, трудолюбие, честность, смелость и другие 

Русские национальные традиции: единение, взаимопомощь, открытость, гостеприимство и другие. 

Семейные ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. Отражение в 

русской литературе культуры православной семьи. 

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, взрослыми и 

сверстниками, осознание себя как носителя и продолжателя русских традиций. Эмоционально-

нравственная оценка поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, его 

переживаний, обращение к нравственным проблемам. Поэтические представления русского народа о мире 

природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и другие), отражение этих представлений в 



73 
 

фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Сопоставление состояния окружающего мира с 

чувствами и настроением человека. 

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к произведениям, 

отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов. 

Говорение (культура речевого общения). 

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении прочитанных текстов, 

доказательство собственной точки зрения с использованием текста, высказывания, отражающих 

специфику русской художественной литературы. Пополнение словарного запаса. Воспроизведение 

услышанного или прочитанного текста с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) 

иллюстраций к тексту (подробный, краткий, выборочный пересказ текста). 

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов общения, 

лежащих в основе национального речевого этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору обучающихся. 

Письмо (культура письменной речи). 

Создание небольших по объёму письменных высказываний по проблемам, поставленным в 

изучаемых произведениях. 

Библиографическая культура. 

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с использованием списка произведений 

для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование соответствующих возрасту 

словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской культуре. 

Литературоведческая пропедевтика. 

Практическое использование при анализе текста изученных литературных понятий. 

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные формы, 

литературная сказка, рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая речь, художественный 

вымысел, сюжет, тема, герой произведения, портрет, пейзаж, ритм, рифма. Национальное своеобразие 

сравнений и метафор, их значение в художественной речи. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных произведений). 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности обучающихся: чтение по 

ролям, инсценирование, создание собственного устного и письменного текста на основе художественного 

произведения с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов), с использованием серий 

иллюстраций к произведению, на репродукции картин русских художников. 

II. Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном 

(русском) языке. 

Результаты изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» в составе 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» соответствуют требованиям к 

результатам освоения федеральной образовательной программы начального общего образования, 

сформулированным в ФГОС НОО. 

В результате изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты, представленные по основным направлениям воспитательной деятельности: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

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

художественных произведений, отражающих историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

народов России; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе 

через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений и фольклора; 

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

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отражённых в фольклорных и художественных произведениях. 

Духовно-нравственное воспитание: 

признание индивидуальности каждого человека с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием 
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языковых средств, для выражения своего состояния и чувств, проявление эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, в том числе с использованием примеров художественных произведений. 

Эстетическое воспитание: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в 

искусстве слова; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения. 

Трудовое воспитание: 

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

художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений. 

Экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами, неприятие действий, 

приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира, формируемые в том числе в процессе 

усвоения ряда литературоведческих понятий; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании, в том числе познавательный интерес к чтению художественных произведений, активность и 

самостоятельность при выборе круга чтения. 

В результате изучения литературного чтения на родном (русском) языке на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные тексты, устанавливать основания для сравнения текстов, устанавливать 

аналогии текстов; 

объединять объекты (тексты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации пословиц, поговорок, фразеологизмов; 

находить в текстах закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма 

наблюдения, анализировать алгоритм действий при анализе текста, самостоятельно выделять учебные 

операции при анализе текстов; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи при анализе текста, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения собственного высказывания в 

соответствии с речевой ситуацией; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное миниисследование, выполнять по предложенному 

плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

смыслового анализа текста, формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного текстового материала; 
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прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь, справочник для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, 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 Интернете; 

анализировать и создавать текстовую, графическую, видео, звуковую информацию в соответствии 

с учебной задачей; 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, самостоятельно создавать схемы, 

таблицы для представления результатов работы с текстами. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

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

общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги 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) в соответствии с 

речевой ситуацией; 

подготавливать небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок и ошибок, связанных с 

анализом текстов; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по анализу текстов; 

находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности других обучающихся, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем 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 свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

Предметные результаты. Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» в течение четырёх лет обучения должно обеспечить: 

понимание родной русской литературы как национально-культурной ценности народа, как особого 
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способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе изучения 

произведений русской литературы; 

осознание значимости чтения родной русской литературы для личного развития, для познания 

себя, мира, национальной истории и культуры, для культурной самоидентификации, для приобретения 

потребности в систематическом чтении русской литературы; 

ориентировку в нравственном содержании прочитанного, соотнесение поступков героев с 

нравственными нормами, обоснование нравственной оценки поступков героев; 

овладение элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов; 

совершенствование читательских умений (чтение вслух и про себя, владение элементарными 

приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов); 

применение опыта чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования 

(умения участвовать в обсуждении прослушанного/ прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст, передавать содержание прочитанного или прослушанного с 

учётом специфики текста в виде пересказа, полного или краткого, составлять устный рассказ на основе 

прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов), читать наизусть 

стихотворные произведения); 

самостоятельный выбор интересующей литературы, обогащение собственного круга чтения; 

использование справочных источников для получения дополнительной информации. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по 

отдельным темам программы по литературному чтению на родном (русском) языке: 

осознавать значимость чтения родной русской литературы для познания себя, мира, национальной 

истории и культуры; 

владеть элементарными приёмами интерпретации произведений русской литературы; 

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста; 

использовать словарь учебника для получения дополнительной информации о значении слова; 

читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по 

отдельным темам программы по литературному чтению на родном (русском) языке: 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, олицетворений, 

эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной выразительности; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: 

читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации художественных и учебных 

текстов; 

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное 

мнение ссылками на текст; 

обогащать собственный круг чтения; 

соотносить впечатления от прочитанных и прослушанных произведений с впечатлениями от 

других видов искусства. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по 

отдельным темам программы по литературному чтению на родном (русском) языке: 

осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе изучения 

произведений русской литературы; 

осознавать родную литературу как национально-культурную ценность народа, как средство 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: 

читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации и анализа художественных, 

научно-популярных и учебных текстов; 

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: 
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участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное 

мнение ссылками на текст, передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого), пересказывать литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц; 

пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения дополнительной 

информации. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по 

отдельным темам программы по литературному чтению на родном (русском) языке: 

осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития, для культурной   

самоидентификации; 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: 

читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное 

мнение ссылками на текст, передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого), составлять устный рассказ на основе прочитанных 

произведений с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать собственный круг 

чтения; 

пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения дополнительной 

информации. 

III.Тематическое планирование 1 класс 

Тематическое планирование по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» составляется на основе заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся при выборе данного учебного предмета. 

2.2.5. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)». 

I.Содержание обучения во 2 классе. 

Тематическое содержание речи. 

Мир моего «я».  

Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. 

Мир моих увлечений.  

Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. Выходной день. 

Мир вокруг меня.  

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

Родная страна и страны изучаемого языка.  

Названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; их столиц. Произведения детского 

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

языка (Новый год, Рождество). 

Коммуникативные умения. 

Говорение. 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций с соблюдением 

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

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного персонажа; 

рассказ о себе, члене семьи, друге. 

Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом 
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материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с использованием иллюстраций и 

языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера (например, имя, 

возраст, любимое занятие, цвет) с использованием иллюстраций и языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение. 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и 

главных фактов/событий в прочитанном тексте с использованием иллюстраций и языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном 

тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с использованием 

иллюстраций, и языковой догадки. 

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

Письмо. 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, 

дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, 

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

Написание с использованием образца коротких поздравлений с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом). 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи. 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее “r” (there is/there). 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз/предложений (повествовательного, побудительного и 

вопросительного: общий и специальный вопросы) с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; согласных; 

основных звукобуквенных сочетаний. ВыДеление из слова некоторых звукобуквенных сочетаний при 

анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 

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

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация. 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в буквосочетаниях 

и словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков 

в конце предложения; правильное использование апострофа в изученных сокращённых формах глагола-

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

существительных в притяжательном падеже (Ann’s). 

Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц 

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

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

языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи: изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в утвердительной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения. 

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

Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the room. Is there a 

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

table? – Yes, there are. /No, there aren’t. How many pens are there on the table? – There are four pens.). 

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

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

the piano.). 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a red ball? 

– Yes, it is. /No, it isn’t.). 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like porridge.). 

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

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a cat? – Yes, I 

have. /No, I haven’t. What have you got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия умения (I can’t play 

chess.); для получения разрешения (Can I go out?). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными (наиболее 

распространённые случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения (a book – 

books; a man – men). 

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения (my, your, 

his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this – these). 

Количественные числительные (1–12). 

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

Предлоги места (in, on, near, under). 

Союзы and и but (c однородными членами). 

Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

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

годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка (рифмовки, 

стихи, песенки); персонажей детских книг. 

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

Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, вопросов; 

иллюстраций. 

Содержание обучения в 3 классе. 

Тематическое содержание речи. 

Мир моего «я».  

Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня). 

Мир моих увлечений.  

Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая сказка. Выходной день. 

Каникулы. 

Мир вокруг меня.  
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Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). Дикие и 

домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка.  

Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности и интересные 

факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения. 

Говорение. 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций с 

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

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение; 

диалога – побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной деятельности, 

вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного персонажа; 

рассказ о себе, члене семьи, друге. 

Пересказ с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций основного 

содержания прочитанного текста. 

Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с использованием иллюстраций и 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с использованием 

иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение. 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и 

главных фактов/событий в прочитанном тексте с использованием иллюстраций и языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном 

тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с использованием 

иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

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

Письмо. 

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

пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

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

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

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

Написание с использованием образца поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи. 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее “r” 

(there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух, без ошибок произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

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

типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных 

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

Выделение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или частичной 

транскрипции. 

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

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков 

в конце предложения; правильное использование знака апострофа в сокращённых формах глагола-

связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном падеже. 

Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на первом году обучения. 

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

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование числительных с 

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

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

языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи родственных слов с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и 

словосложения (football, snowman) 

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

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

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

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

Конструкция I’d like to ... (I’d like to read this book.). 

Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). 

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

books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 

(much/many/a lot of). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательные 

местоимения (this – these; that – those). Неопределённые местоимения (some/any) в повествовательных и 

вопросительных предложениях (Have you got any friends? – Yes, I’ve got some.). 

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные (13–100). Порядковые числительные (1–30). 

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в выражениях at 5 

o’clock, in the morning, on Monday). 
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Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

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

годом, Рождеством. 

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

книг. 

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

и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; цвета национальных 

флагов). 

Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, вопросов; 

иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания, прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

Содержание обучения в 4 классе. 

Тематическое содержание речи. 

Мир моего «я».  

Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности). 

Мир моих увлечений.  

Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия спортом. Любимая 

сказка/история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня.  

Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, любимые учебные 

предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая родина (город, село). Путешествия. 

Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). Покупки. 

Родная страна и страны изучаемого языка.  

Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, основные достопримечательности и 

интересные факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. 

Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения. 

Говорение. 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций с 

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

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора (в том 

числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с праздником, выражение 

благодарности за поздравление; выражение извинения; 

диалога – побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое согласие 

выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое 

согласие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций устных 

монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера реального 

человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с использованием ключевых 

слов, вопросов и (или) иллюстраций. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания речи по 

образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с использованием ключевых слов, 

вопросов, плана и (или) иллюстраций. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания. 

Аудирование. 
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Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных 

на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном 

общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

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

иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию фактического характера с использованием иллюстраций и языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение. 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и 

главных фактов/событий в прочитанном тексте с использованием иллюстраций и языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном 

тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с использованием 

иллюстраций, языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная мысль, главные 

факты/события) текста с использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка 

Чтение не сплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 

информации. 

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

научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо. 

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

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

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

возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с использованием образца поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с использованием образца. 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее “r” (there is/there 

are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе соблюдение правила отсутствия ударения на служебных словах; интонации перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных в третьем 
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типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных 

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

ВыДеление некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или частичной 

транскрипции, по аналогии. 

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

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при обращении и 

перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном падеже (Possessive Case). 

Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи для 4 класса, включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года 

обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (образование существительных с помощью 

суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to play – a play). 

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

Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных 

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

Модальные глаголы must и have to. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия (I am going to 

have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good – 

better – (the) best, bad – worse – (the) worst. 

Наречия времени. 

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

Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

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

годом, Рождеством, разговор по телефону). 

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

книг. 

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

столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные достопримечательности). 

Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, вопросов; 

картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания, прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

II. Планируемые результаты освоения программы по иностранному языку (английскому) 

на уровне начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по-иностранному (английскому) языку на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 
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принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

уважение к своему и другим народам; 

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

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений; 

духовно-нравственное воспитание: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям; 

эстетическое воспитание: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

окружающей среде (в 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, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессия; 

экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 

основе предложенного учителем алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных учителем вопросов; 

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

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 

наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

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); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

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

области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность 

иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности её составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 
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К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по-иностранному (английскому) языку: 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стандартных 

ситуациях неофициального общения, используя вербальные и (или) зрительные опоры в рамках 

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

языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в рамках 

изучаемой тематики с использованием картинок, фотографий и (или) ключевых слов, вопросов. 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время звучания 

текста/текстов для аудирования – до 40 секунд). 

Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя понимание 

прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, используя 

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

Письмо: 

заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать с использованием образца короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом). 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: 

знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фонетически 

корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 

выделять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать 

транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, 

предусмотренной на первом году обучения; 

использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, 

специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 

распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые предложения; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + to be 

в Present Simple Tense; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным глагольным 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-связкой to be в 

Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. It’s... Is it.? What’s 

...?; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими глагольными 

формами; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: 

побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время (Present Simple 

Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have got (I’ve 

got ... Have you got ...?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t для 

выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для получения 

разрешения (Can I go out?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, определённый и 

нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи употребления); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число существительных, 

образованное по правилам и исключения: a pen – pens; a man – men; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные местоимения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения this – these; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (1–12); 

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

where, how many; 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при однородных 

членах). 

Социокультурные знания и умения: 

владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, 

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

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по-иностранному (английскому) языку: 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

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

в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и (или) зрительными опорами в 

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

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

создавать устные связные монологические высказывания (описание; повествование/рассказ) в 

рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с вербальными и (или) зрительными опорами; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными 

опорами (объём монологического высказывания – не менее 4 фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 
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информации фактического характера, со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования – до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

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

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной 

опорой и без опоры, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём 

текста/текстов для чтения – до 130 слов). 

Письмо: 

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

проживания, любимые занятия и другие; 

писать с использованием образца поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий; 

создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: 

применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в односложных, 

двусложных и многосложных словах (international, night); 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных на первом году 

обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, 

snowman). 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в 

отрицательной форме (Don’t talk, please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + to be 

в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were mountains in the south.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на -ing: to 

like/enjoy doing something; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to ...; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные глаголы в 

Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в притяжательном 

падеже (Possessive Case); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие количество с 

исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в объектном 

падеже; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения that – those; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые местоимения some/any 

в повествовательных и вопросительных предложениях; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, whose, 

why; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (13–100); 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления движения to (We 

went to Moscow last year.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in front of, 

behind; 

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

выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

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

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

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

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по-иностранному (английскому) языку: 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

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

на основе вербальных и (или) зрительных опор с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (не менее 4–5 реплик со стороны каждого собеседника); 

вести диалог – разговор по телефону с использованием картинок, фотографий и (или) ключевых 

слов в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм речевого этикета в объёме 

не менее 4–5 реплик со стороны каждого собеседника; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

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

содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания – не менее 4–5 фраз); 

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

предмету речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными 

опорами в объёме не менее 4–5 фраз. 

представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный 

материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4–5 фраз. 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, построенные 

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

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера со зрительной опорой и с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования – до 1 

минуты). 

Смысловое чтение: 

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

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

прочитанного; 

читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

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

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения – до 

160 слов; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и другие) и понимать представленную 

в них информацию. 

Письмо: 

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



91 
 

жительства (страна проживания, город), любимые занятия и другие; 

писать с использованием образца поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий; 

писать с использованием образца электронное сообщение личного характера (объём сообщения – 

до 50 слов). 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных в 

предшествующие годы обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

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

конверсии (to play – a play). 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и специальный 

вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и Future 

Simple Tense для выражения будущего действия; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы долженствования 

must и have to; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение no; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения прилагательных 

(формы, образованные по правилу и исключения: good – better – (the) best, bad – worse – (the) worst); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

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

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

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

иметь представление о некоторых литературных персонажей; 

иметь представление о небольших произведениях детского фольклора (рифмовки, песни); 

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

III.Тематическое планирование 2 класс 

 

№

 п/п  
 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы  
 

Воспитательный компонент 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Мир моего «я» 

1.1 
Приветстви 

\знакомство 
 

3  
  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.

ru/7f411518 

познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании; 

первоначальные представления о 

человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве 

https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
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человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах 

межличностных отношений 

1.2 Моя семья 
 

13  
  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.

ru/7f411518 

проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности 

1.3 
Мой день 

рождения 
 

4  
  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.

ru/7f411518 

стремление к самовыражению в разных 

видах художественной деятельности 

1.4 
Моя любимая 

еда 
 

5  
  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.

ru/7f411518 

познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании 

1.5 
Обобщение и 

контроль 
 

2  
 

1  
  

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. 

 

Итого по 

разделу 
 

28  
 

Раздел 2.Мир моих увлечений 

2.1 

Мой 

любимый 

цвет, 

игрушка 

 

7  
  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.

ru/7f411518 

уважительное отношение и интерес к 

художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов 

2.2 
Любимые 

занятия 
 

2  
  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.

ru/7f411518 

стремление к самовыражению в разных 

видах художественной деятельности 

2.3 
Мой 

питомец 
 

3  
  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.

ru/7f411518 

бережное отношение к природе; 

проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности 

2.4 
Вы

ходной день 
 

3  
  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.

ru/7f411518 

неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение 

физического и морального вреда другим 

людям; познавательные интересы, 

активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в 

познании 

2.5 
Обобщение 

и контроль 
 

2  
 

1  
  

познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании 

Итого по разделу 
 

17  
 

Раздел 3.Мир вокруг меня 

3.1 Моя школа 
 

2  
  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.

ru/7f411518 

познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании; 

соблюдение правил здорового и 

https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
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безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том 

числе информационной) 

3.2 Мои друзья 
 

2  
  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.

ru/7f411518 

первоначальные представления о 

человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах 

межличностных отношений; проявление 

сопереживания, уважения и 

доброжелательности 

3.3 

Моя малая 

родина 

(город, 

село) 

6

  
  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.

ru/7f411518 

сопричастность к прошлому, настоящему 

и будущему своей страны и родного края 

3.4 
Обобщение 

и контроль 
 

2  
 

1  
 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.

ru/7f411518 

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 

Итого по разделу 
 

11  
 

Раздел 4.Родная страна и страны изучаемого языка 

4.1 

Названия 

родной 

страны и 

страны/стра

н 

изучаемого 

языка; их 

столиц 

2

  
  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.

ru/7f411518 

осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности;  

4.2 
Произведен

ия детского 

фольклора 

 

1  
  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.

ru/7f411518 

сопричастность к прошлому, настоящему 

и будущему своей страны и родного края; 

уважительное отношение и интерес к 

художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов 

4.3 

Литературн

ые 

персонажи 

детских 

книг 

 

5  
  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.

ru/7f411518 

стремление к самовыражению в разных 

видах художественной деятельности 

4.4 

Праздники 

родной 

страны и 

страны/стра

н 

изучаемого 

языка 

2

  
  

Библи

отека ЦОК 

https://m.edsoo.

ru/7f411518 

осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности; 

уважение к своему и другим народам 

4

.5 
Обобщение 

и контроль 
 

2  
 

1  
  

познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании 

Итого по разделу 
 

12  
 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

6

8  
 

4  
 

0  
 

 

https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
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ПРОГРАММЕ 
 

 

             Тематическое планирование 3 КЛАСС  

№

 п/п  
 

Наименован

ие разделов 

и тем 

программы  

Количество часов 
Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы  
 

Воспитательный компонент 

Всего  
 

К

Контрол

ьные 

работы  
 

Практиче

ские 

работы  
 

Раздел 1.Мир моего «я» 

1.1 Моя семья  5    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/7f411518 

неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение 

физического и морального вреда 

другим людям; первоначальные 

представления о человеке как члене 

общества, о правах и 

ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и 

правилах межличностных отношений 

1.2 
Мой день 

рождения 
 2  1  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/7f411518 

признание индивидуальности каждого 

человека 

1.3 
Моя 

любимая 

еда 
 4    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/7f411518 

осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской 

идентичности; бережное отношение к 

физическому и психическому 

здоровью 

1.4 
Мой день 

(распорядок 

дня) 
 2    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/7f411518 

соблюдение правил 

здорового и безопасного 

(для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей 

среде (в том числе 

информационной);  

 

1.5 
Обобщение 

и контроль 
 2  

 

1  
 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/7f411518 

познавательные интересы, 

активность, инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в познании 

Итого по разделу 
 

15  
  

Раздел 2.Мир моих увлечений 

2

.1 
Любимая 

игрушка, игра 
 3    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/7f411518 

уважительное отношение и интерес к 

художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов 

2.2 Мой питомец  2    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/7f411518 

бережное отношение к природе 

2.3 
Любимые 

занятия 
 5    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/7f411518 

соблюдение правил 

здорового и безопасного 

(для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей 

среде (в том числе 

https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
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информационной); 

уважительное отношение и 

интерес к художественной 

культуре, восприимчивость 

к разным видам искусства, 

традициям и творчеству 

своего и других народов 

 

2.4 
Любимая 

сказка 
 5    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/7f411518 

осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской 

идентичности; уважительное 

отношение и интерес к 

художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов 

2.5 Выходной день  3    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/7f411518 

соблюдение правил 

здорового и безопасного 

(для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей 

среде (в том числе 

информационной); 

 

2

.6 
Каникулы  3    

Библи

отека ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/7f411518 

соблюдение правил здорового и 

безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей 

среде (в том числе информационной); 

2

.7 
Обобщение и 

контроль 
 2  

 

1  
 

Библи

отека ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/7f411518 

познавательные интересы, 

активность, инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в познании 

Итого по разделу 
 

23  
  

Раздел 3.Мир вокруг меня 

3.1 
Моя комната 

(квартира, 

дом) 
 4    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/7f411518 

стремление к самовыражению в 

разных видах художественной 

деятельности 

3.2 Моя школа  4    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/7f411518 

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. 

3.3 Мои друзья  2    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/7f411518 

проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение 

физического и морального вреда 

другим людям 

3.4 
Моя малая 

родина 

(город, село) 
2    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/7f411518 

уважение к своему и другим народам; 

3.5 
Дикие и 

домашние 

животные 
 3    

Библи

отека ОК 

https://m.edsoo

.ru/7f411518 

неприятие действий, 

приноящих ей вред 

3.6 Погода  1    Библиотека первоначальные представления о 

https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
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ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/7f411518 

научной картине мира; 

3.7 
Времена года 

(месяцы) 
 1    

Библи

отека ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/7f411518 

первоначальные представления о 

научной картине мира; 

3.8 
Обобщение и 

контроль 
 2  

 

1  
 

Библи

отека ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/7f411518 

познавательные интересы, 

активность, инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в познании 

Итого по разделу 
 

19  
  

Раздел 4.Родная страна и страны изучаемого языка 

4.1 

Росси

я и 

страна/стран

ы изучаемого 

языка. Их 

столицы, 

достопримеча

тельности и 

интересные 

факты 

6    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/7f411518 

осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской 

идентичности 

4.2 

Произведени

я детского 

фольклора и 

литературные 

персонажи 

детских книг 

1    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/7f411518 

уважительное отношение и интерес к 

художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

4.3 

Праздники 

родной 

страны и 

стран 

изучаемого 

языка 

2  1  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/7f411518 

осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской 

идентичности; уважение к своему и 

другим народам 

4.4 
Обобщение и 

контроль 
 2      

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/7f411518 

познавательные интересы, 

активность, инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в познании 

Итого по разделу 
 

11  
 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68  
 

5  
 

0  
 

 

https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518


97 
 

 Тематическое планирование 4 КЛАСС 

№

 п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество 

часов 
Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Воспитательный компонент 

Всего  
 

Контрол

ьные работы  
 

Практич

еские работы  
 

Раздел 1.Мир моего «я» 

1.1 Моя семья  3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f412652 

первоначальные 

представления о человеке 

как члене общества, о 

правах и ответственности, 

уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-

этических нормах 

поведения и правилах 

межличностных 

отношений 

1.2 Мой день рождения  3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f412652 

признание 

индивидуальности 

каждого человека 

1.3 Моя любимая еда  4  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f412652 

уважительное отношение 

и интерес к 

художественной культуре, 

восприимчивость к 

разным видам искусства, 

традициям и творчеству 

своего и других народов; 

соблюдение правил 

здорового и безопасного 

(для себя и других людей) 

образа жизни в 

окружающей среде (в том 

числе информационной); 

1.4 

Мой день 

(распорядок дня, 

домашние 

обязанности) 

3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f412652 

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; 

познавательные интересы, 

активность, 

инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в 

познании 

1.5 
Обобщение и 

контроль 
 2   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f412652 

познавательные интересы, 

активность, 

инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в 

познании 

Итого по разделу 
 

15  
 

Раздел 2.Мир моих увлечений 

2.1 
Любимая игрушка, 

игра 

 

1  
  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f412652 

проявление сопереживания, 

уважения и 

доброжелательности; 

https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
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стремление к 

самовыражению в разных 

видах художественной 

деятельности 

2.2 Мой питомец 
 

2  
  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f412652 

бережное отношение к 

природе; первоначальные 

представления о научной 

картине мира; 

2.3 
Любимые занятия. 

Занятия спортом 

 

4  
  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f412652 

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 

2.4 

Любимая 

сказка/история/расска

з 

 

3  
  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f412652 

уважение к своему и 

другим народам; 

уважительное отношение и 

интерес к художественной 

культуре, восприимчивость 

к разным видам искусства, 

традициям и творчеству 

своего и других народов; 

2.5 Выходной день 
 

3  
  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f412652 

соблюдение правил 

здорового и безопасного 

(для себя и других людей) 

образа жизни в 

окружающей среде (в том 

числе информационной); 

осознание своей 

этнокультурной и 

российской гражданской 

идентичности; 

2.6 Каникулы 
 

2  
  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f412652 

неприятие любых форм 

поведения, направленных 

на причинение физического 

и морального вреда другим 

людям; соблюдение правил 

здорового и безопасного 

(для себя и других людей) 

образа жизни в 

окружающей среде (в том 

числе информационной); 

2.7 
Обобщение и 

контроль 

 

2  

 

1  
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f412652 

познавательные интересы, 

активность, 

инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в 

познании. 

Итого по разделу 
 

17  
 

Раздел 3.Мир вокруг меня 

3.1 

Моя комната 

(квартира, дом), 

предметы мебели и 

интерьера 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f412652 

стремление к 

самовыражению в разных 

видах художественной 

деятельности 

3.2 
Моя школа, любимые 

учебные предметы 
4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

первоначальные 

представления о человеке 

https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652


99 
 

f412652 как члене общества, о 

правах и ответственности, 

уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-

этических нормах 

поведения и правилах 

межличностных отношений 

3.3 

Мои друзья, их 

внешность и черты 

характера 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f412652 

признание 

индивидуальности каждого 

человека; проявление 

сопереживания, уважения и 

доброжелательности 

3.4 Моя малая родина 
 

3  
  

Библиотек

а ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f412652 

неприятие любых форм 

поведения, направленных 

на причинение физического 

и морального вреда другим 

людям;  

3.5 Путешествия 
 

2  
  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f412652 

уважение к своему и другим 

народам; первоначальные 

представления о человеке 

как члене общества, о 

правах и ответственности, 

уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-

этических нормах 

поведения и правилах 

межличностных 

отношений. 

3.6 
Дикие и домашние 

животные 

 

4  
  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f412652 

первоначальные 

представления о научной 

картине мира; бережное 

отношение к природе 

3.7 
Погода. Времена года 

(месяцы) 

 

2  
  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f412652 

первоначальные 

представления о научной 

картине мира 

3.8 Покупки 
 

2  
  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f412652 

соблюдение правил 

здорового и безопасного 

(для себя и других людей) 

образа жизни в 

окружающей среде (в том 

числе информационной) 

3.9 
Обобщение и 

контроль 

 

2  

 

1  
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f412652 

познавательные 

интересы, активность, 

инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в 

познании. 

Итого по разделу 
 

23  
 

Раздел 4.Родная страна и страны изучаемого языка 

4.1 

Россия и 

страна/страны 

изучаемого языка, 

основные 

достопримечательнос

ти и интересные 

факты 

4  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f412652 

осознание своей 

этнокультурной и 

российской гражданской 

идентичности;  

—первоначальные 

представления о человеке 

как члене общества, о 

правах и ответственности, 

уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-

https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
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2.2.6. Математика 

Числа и величины 

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

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

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

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; 

объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

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

другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

этических нормах 

поведения и правилах 

межличностных отношений 

4.2 

Произведения 

детского фольклора. 

Литературные 

персонажи детских 

книг 

5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f412652 

уважительное отношение и 

интерес к художественной 

культуре, восприимчивость 

к разным видам искусства, 

традициям и творчеству 

своего и других народов; 

осознание своей 

этнокультурной и 

российской гражданской 

идентичности; 

4.3 

Праздники родной 

страны и стран 

изучаемого языка 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f412652 

осознание своей 

этнокультурной и 

российской гражданской 

идентичности; 

4.4 
Обобщение и 

контроль 
 2  

 

1  
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f412652 

познавательные интересы, 

активность, 

инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в 

познании. 

Итого по разделу  13  
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
68  

 

6  

 

0  
 

https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
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Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, слева-

справа, сверху-снизу, ближе—дальше, между и пр.) Распознавание геометрических фигур: 

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

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Геометрические формы в окружающем мире. 

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

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных 

таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 

таблица, цепочка). 

Планируемые результаты 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1 КЛАСС К концу обучения в 1 классе обучающийся 

научится:  

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20;  

- пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта;  

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

- выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток;  

 - называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность);  

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

требование (вопрос); - сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

длиннее/ короче (выше /ниже, шире/ уже); 

 - знать и использовать единицу длины - сантиметр; измерять длину отрезка, чертить 

отрезок заданной длины (в см);  

- различать число и цифру;  

- распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), 

отрезок;  

- устанавливать между объектами соотношения: слева/ справа, дальше/ ближе, между, 

перед/ за, над/ под; - распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения 

относительно заданного набора объектов/ предметов;  

- группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в 

ряду объектов повседневной жизни;  

- различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное/ 

данные из таблицы; - сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры);  

- распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

 2 КЛАСС  

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:  

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; - находить число 

большее/ меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); большее данного числа в 

заданное число раз (в пределах 20); 

 - устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со 

скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100;  

- выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 - устно и 

письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения;  

- называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); 

деления (делимое, делитель, частное);  
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- находить неизвестный компонент сложения, вычитания;  

- использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины 

(сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, 

копейка); преобразовывать одни единицы данных величин в другие;  

- определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с 

помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать величины 

длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше /меньше на»;  

 - решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, 

рисунок, таблица или другая модель); планировать ход решения текстовой задачи в два действия, 

оформлять его в виде арифметического действия/действий, записывать ответ; 

 - различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник; 

выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; - на бумаге в клетку изображать 

ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; 

использовать для выполнения построений линейку, угольник; 

 - выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; - находить длину 

ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника (квадрата);  

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», 

«каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы;  

- находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур); - находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических 

фигур); 

 - представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, 

заполнять строку/ столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении 

геометрических фигур);  

- сравнивать группы объектов (находить общее, различное);  

- обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире;  

- подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

 - составлять (дополнять) текстовую задачу; 

 - проверять правильность вычислений. 

 3 КЛАСС  
К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:  

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000;  

- находить число большее/ меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз 

(в пределах 1000);  

- выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 - устно, в 

пределах 1000 - письменно); умножение и деление на однозначное число (в пределах 100 - устно и 

письменно);  

- выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком;  

- устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/ без скобок), содержащего арифметические действия сложения, 

вычитания, умножения и деления; 

 - использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения;  

- находить неизвестный компонент арифметического действия;  

 - использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени (минута, 

час, секунда), стоимости (копейка, рубль); преобразовывать одни единицы данной величины в 

другие;  

- определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов 

длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; определять 

продолжительность события; - сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, 

устанавливая между ними соотношение «больше/ меньше на/ в»;  

- называть, находить долю величины (половина, четверть);  

- сравнивать величины, выраженные долями; - знать и использовать при решении задач и в 

практических ситуациях (покупка товара, определение времени, выполнение расчётов) 

соотношение между величинами; выполнять сложение и вычитание однородных величин, 

умножение и деление величины на однозначное число;  
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- решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, 

записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения), оценивать 

ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления);  

- конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, 

многоугольник на заданные части;  

- сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); - 

находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), используя 

правило/ алгоритм; - распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 

словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение 

(вывод), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в т.ч. с использованием изученных 

связок;  

- классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

 - извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим работы), в 

предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка); - структурировать информацию: 

заполнять простейшие таблицы по образцу;  

- составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять действия по 

алгоритму; - сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное);  

- выбирать верное решение математической задачи.  

4 КЛАСС К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:  

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа;  

- находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз; 

- выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами 

письменно (в пределах 100 - устно); умножение и деление многозначного числа на однозначное, 

двузначное число письменно (в пределах 100 - устно); деление с остатком - письменно (в пределах 

1000); 

 - вычислять значение числового выражения (со скобками/ без скобок), содержащего 

действия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами; - использовать 

при вычислениях изученные свойства арифметических действий;  

- выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного 

результата по критериям: достоверность (реальность), соответствие правилу/ алгоритму, а также с 

помощью калькулятора; - находить долю величины, величину по ее доле;  

- находить неизвестный компонент арифметического действия;  

- использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время, 

вместимость, стоимость, площадь, скорость); - использовать при решении задач единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

времени (секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости 

(копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), 

скорости (километр в час, метр в секунду);  

- использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения 

между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем и 

объёмом работы; - определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 

температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства; 

определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и оценку 

результата измерений;  

- решать текстовые задачи в 1-3 действия, выполнять преобразование заданных величин, 

выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные 

вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать полученный 

результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие условию;  

- решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение и 

т.п.), в т.ч., с избыточными данными, находить недостающую информацию (например, из таблиц, 

схем), находить и оценивать различные способы решения, использовать подходящие способы 

проверки; 

 - различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг;  

- изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса;  

 - различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, 

конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира 
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на плоскость (пол, стену); - выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей 

составной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, 

составленных из двух-трех прямоугольников (квадратов); - распознавать верные (истинные) и 

неверные (ложные) утверждения; приводить пример, контрпример; - формулировать утверждение 

(вывод), строить логические рассуждения (одно-/ двухшаговые) с использованием изученных 

связок;  

- классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-двум 

признакам; - извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах 

повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление); - заполнять данными 

предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

 - использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, 

схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

- выбирать рациональное решение;  

- составлять модель текстовой задачи, числовое выражение;  

- конструировать ход решения математической задачи;  

- находить все верные решения задачи из предложенных. 

 
III.Тематическое планирование 1 класс 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

разделов и тем 

программы 
 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 
 

Воспитательный 

компонент 

Всего 
 

Конт

роль

ные 

рабо

ты 
 

Прак

тичес

кие 

рабо

ты 
 

Раздел 1.Числа и величины  

1.1 Числа от 1 до 9  13    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

11f36 

Осознавать 

необходимость 

изучения математики 

для адаптации к 

жизненным ситуациям, 

для развития общей 

культуры человека, 

способностей мыслить, 

рассуждать, выдвигать 

тенденции и 

доказывать или 

опровергать их. 

1.2 Числа от 0 до 10  3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

11f36 

1.3 
Числа от 11 до 

20 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

11f36 

1.4 

Длина. 

Измерение 

длины 

 7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

11f36 

Итого по разделу  27    

Раздел 2.Арифметические действия  

2.1 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 10 

 11    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

11f36 

Применять общие 

правила деятельности со 

сверстниками, 

руководитель имеет 

возможность 

договариваться, 

лидировать, 

соответствовать 

требованиям, осознавать 

личную ответственность 

и объективно оценивать 

свой вклад в общий 

результат. 

 

2.2 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 20 

 29    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

11f36 

Итого по разделу  40    

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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Раздел 3.Текстовые задачи  

3.1 
Текстовые 

задачи 
 16  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

11f36 

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. 

 

Итого по разделу  16    

Раздел 4.Пространственные отношения и геометрические фигуры  

4.1 
Пространственн

ые отношения 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

11f36 

Работать в организации, 

урегулировании опыта 

применения 

математических 

отношений в 

представлении жизни, 

повышении интереса к 

интеллектуальному 

кьному труду и 

уверенности в своих 

возможностях при 

обеспечении 

поставленных задач, 

умении преодолевать 

трудности; 

оценивать 

практические и 

технологические 

ситуации с точки зрения 

возможностей 

применения математики 

для рационального и 

эффективного решения 

научных и жизненных 

проблем; 

охарактеризовать 

свои успехи в изучении 

математики, стремиться 

углублять свои 

математические знания и 

навыки, намечать пути, 

необходимые для этого. 

4.2 
Геометрические 

фигуры 
 17  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

11f36 

Итого по разделу  20    

Раздел 5.Математическая информация  

5.1 

Характеристика 

объекта, группы 

объектов 

 8    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

11f36 

Осваивать навыки 

организации безопасного 

поведения в 

информационной среде; 

применять 

математику для решения 

практических задач в 

повседневной жизни, в 

5.2 Таблицы  7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

11f36 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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том числе при оказании 

помощи 

одноклассникам, детям 

младшего возраста, 

взрослым и пожилым 

людям; 

использовать 

разнообразные 

информационные 

средства для решения 

предложенных и 

самостоятельно 

выбранных научных 

проблем, задач. 

Итого по разделу  15    

Повторение 

пройденного материала 
 14     

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 132   2   0   

 

 

Тематическое планирование 2 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Воспитательный 

компонент 
Всего 

 

Конт

роль

ные 

рабо

ты 

 

Пра

кти

чес

кие 

раб

оты 

 

Раздел 1.Числа и величины  

1.1 Числа  9  1  

Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru/subj

ect/12/2/ 

Осознавать 

необходимостьизучения 

математики для 

адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития 

общей культуры 

человека, способностей 

мыслить, рассуждать 

1.2 Величины  10  1  

Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru/subj

ect/12/2/ 

Итого по разделу  19    

Раздел 2.Арифметические действия  

2.1 
Сложение и 

вычитание 
 19  1  

Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru/subj

ect/12/2/ 

Применять общие  

правила деятельности со 

сверстниками, 

руководитель имеет 

возможность 

договариваться, 

лидировать, 

соответствовать 

требованиям, осознавать 

личную ответственность 

и объективно оценивать 

свой вклад в общий 

результат. 

2.2 
Умножение и 

деление 
 25  1  

Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru/subj

ect/12/2/ 

2.3 

Арифметические 

действия с 

числами в 

пределах 100 

 12  1  

Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru/subj

ect/12/2/ 

https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
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Итого по разделу  56    

Раздел 3.Текстовые задачи  

3.1 Текстовые задачи  11  1  

Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru/s

ubject/12/2/ 

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; 

Итого по разделу  11    

Раздел 4.Пространственные отношения и геометрические фигуры  

4.1 
Геометрические 

фигуры 
 10    

Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru/su

bject/12/2/ 

Работать в ситуациях, 

расширяющих опыт 

применения 

математических 

отношений в реальной 

жизни, повышающих 

интерес к 

интеллектуальному труду 

и уверенность в своих 

силах при решении 

поставленных задач, 

умение преодолевать 

трудности. 

 

4.2 
Геометрические 

величины 
 9    

Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru/su

bject/12/2/ 

Итого по разделу  19    

Раздел 5.Математическая информация  

5.1 
Математическая 

информация 
 14    

Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru/su

bject/12/2/ 

Оценивать практические 

и учебные ситуации с 

точки зрения 

возможности применения 

математики для 

рационального и 

эффективного решения 

учебных и жизненных 

проблем; 

https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
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характеризовать свои 

успехи в изучении 

математики, 

Итого по разделу  14    

Повторение пройденного 

материала 
 9  1  

Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru/su

bject/12/2/ 

 

Итоговый контроль 

(контрольные и 

проверочные работы) 

7 7    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 136  7  0    

 

 

Тематическое планирование 3 класс 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

разделов и тем 

программы 
 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 
 

Воспитательный 

компонент 

Всего 
 

Конт

роль

ные 

рабо

ты 
 

Прак

тичес

кие 

рабо

ты 
 

Раздел 1.Числа и величины  

1.1 Числа  10  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f4110fe 

Осознавать 

необходимость изучения 

математики для 

адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития 

общей культуры 

человека, способностей 

мыслить, рассуждать, 

выдвигать тенденции и 

доказывать или 

опровергать их; 

 

1.2 Величины  8    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f4110fe 

Использовать 

разнообразные 

информационные 

средства для решения 

предложенных и 

самостоятельно 

выбранных научных 

проблем, задач. 

 

Итого по разделу  18    

Раздел 2.Арифметические действия  

2.1 Вычисления  40    Библиотека ЦОК  

2.2 
Числовые 

выражения 
 7    

https://m.edsoo.ru/7f4

110fe  

Осознавать 

необходимость изучения 

математики для 

адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития 

общей культуры 

человека, способностей 

мыслить, рассуждать, 

https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://resh.edu.ru/subject/12/2/
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe


109 
 

выдвигать тенденции и 

доказывать или 

опровергать их; 

 

Итого по разделу  47   

  

Раздел 3.Текстовые задачи  

3.1 

Работа с 

текстовой 

задачей 

 12  1  

Библиотека ЦОК Использовать 

разнообразные 

информационные 

средства для решения 

предложенных и 

самостоятельно 

выбранных научных 

проблем, задач. 

 

3.2 Решение задач  11  1  

https://m.edsoo.ru/7f4

110fe  

Применять математику 

для решения 

практических задач в 

повседневной жизни, в 

том числе при оказании 

помощи одноклассникам, 

детям младшего возраста, 

взрослым и пожилым 

людям; 

 

Итого по разделу  23    

Раздел 4.Пространственные отношения и геометрические фигуры  

4.1 
Геометрические 

фигуры 
 9    

Библиотека ЦОК Оценивать практические 

и технологические 

ситуации с точки зрения 

возможностей 

применения математики 

для рационального и 

эффективного решения 

научных и жизненных 

проблем; 

 

4.2 
Геометрические 

величины 
 13    

https://m.edsoo.ru/7f4

110fe  

Оценивать практические 

и технологические 

ситуации с точки зрения 

возможностей 

применения математики 

для рационального и 

эффективного решения 

научных и жизненных 

проблем; 

 

Итого по разделу  22    

Раздел 5.Математическая информация  

5.1 
Математическая 

информация 
 15  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f4110fe 

Работать в организации, 

урегулировании опыта 

применения 

математических 

отношений в 

представлении жизни, 

https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
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повышении интереса к 

интеллектуальному к 

юному труду и 

уверенности в своих 

возможностях при 

обеспечении 

поставленных задач, 

умении преодолевать 

трудности; 

 

Итого по разделу  15    

Повторение 

пройденного материала 
 4  1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f4110fe 

Охарактеризовать свои 

успехи в изучении 

математики, стремиться 

углублять свои 

математические знания и 

навыки, намечать пути, 

необходимые для этого; 

 Использовать 

разнообразные 

информационные 

средства для решения 

предложенных и 

самостоятельно 

выбранных научных 

проблем, задач. 

 

Итоговый контроль 

(контрольные и 

проверочные работы) 

 6   6   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f4110fe 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 136   6      

 

 

Тематическое планирование 4 класс 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

разделов и тем 

программы 
 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 
 

Воспитателный 

компонент 

Вс

ег

о 
 

Конт

рольн

ые 

работ

ы 
 

Пра

ктич

ески

е 

рабо

ты 
 

Раздел 1.Числа и величины  

1.1 Числа 
 

11  
  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

411f36 

Осознавать 

необходимость 

изучения математики 

для адаптации к 

жизненным ситуациям, 

для развития общей 

культуры человека, 

способностей мыслить, 

рассуждать, выдвигать 

тенденции и доказывать 

или опровергать их. 

1.2 Величины 
 

12  
2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

411f36 

Итого по разделу 
 

23  
 

 

Раздел 2.Арифметические действия  

https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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2.1 Вычисления 
 

25  
1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

411f36 

Применять общие 

правила деятельности со 

сверстниками, 

руководитель имеет 

возможность 

договариваться, 

лидировать, 

соответствовать 

требованиям, осознавать 

личную ответственность 

и объективно оценивать 

свой вклад в общий 

результат. 

 

2.2 
Числовые 

выражения 

 

12  
  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

411f36 

Итого по разделу 
 

37  
 

 

Раздел 3.Текстовые задачи  

3.1 
Решение текстовых 

задач 
 20  2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

411f36 

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. 

 

Итого по разделу  20    

Раздел 4.Пространственные отношения и геометрические фигуры  

4.1 
Геометрические 

фигуры 
 12  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

411f36 

Работать в организации, 

урегулировании опыта 

применения 

математических 

отношений в 

представлении жизни, 

повышении интереса к 

интеллектуальному 

кьному труду и 

уверенности в своих 

возможностях при 

обеспечении 

поставленных задач, 

умении преодолевать 

трудности; 

оценивать 

практические и 

технологические 

ситуации с точки зрения 

возможностей 

применения математики 

для рационального и 

эффективного решения 

научных и жизненных 

проблем; 

охарактеризовать 

свои успехи в изучении 

математики, стремиться 

4.2 
Геометрические 

величины 
 8    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

411f36 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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углублять свои 

математические знания и 

навыки, намечать пути, 

необходимые для этого. 

 

Итого по разделу  20    

Раздел 5.Математическая информация  

5.1 
Математическая 

информация 
 15    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

411f36 

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; 

использовать 

разнообразные 

информационные 

средства для решения 

предложенных и 

самостоятельно 

выбранных научных 

проблем, задач. 

 

 

Итого по разделу  15    

Повторение пройденного 

материала 
 14     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

411f36 

Охарактеризовать свои 

успехи в изучении 

математики, стремиться 

углублять свои 

математические знания и 

навыки, намечать пути, 

необходимые для этого; 

 Использовать 

разнообразные 

информационные 

средства для решения 

предложенных и 

самостоятельно 

выбранных научных 

проблем, задач. 

 

Итоговый контроль 

(контрольные и 

проверочные работы) 

 7   6  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

411f36 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 136   6  0  

 

 

2.2.7. Окружающий мир (Человек, природа, общество) 

Федеральная рабочая программа по предмету "Окружающий мир" на уровне начального 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Изучение предмета "Окружающий мир", интегрирующего знания о природе, предметном 

мире, обществе и взаимодействии людей в нем, соответствует потребностям и интересам 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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обучающихся младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих целей: 

формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нем человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение 

естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, представленных в 

содержании данного учебного предмета; 

формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, приверженности 

здоровому образу жизни; 

развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной 

практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, 

трудовая деятельность), так и с творческим использованием приобретенных знаний в речевой, 

изобразительной, художественной деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание 

своей принадлежности к Российскому государству, определенному этносу; проявление уважения к 

истории, культуре, традициям народов РФ; освоение обучающимися мирового культурного опыта 

по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в 

социуме; обогащение духовного опыта обучающихся; 

развитие способности обучающегося к социализации на основе принятия гуманистических 

норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в 

соответствии с экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного 

проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их 

взглядам, мнению и индивидуальности. 

Содержание обучения: 

1. Человек и природа. 

Природа - то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, 

созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры). 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. 

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); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

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. 

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 и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 
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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, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. 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. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. 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. 

2. 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 - основа жизнеспособности общества. 

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается 

и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться 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. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к педагогическому работнику. Классный, 

школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

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

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам. 

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 
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"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 общественному празднику. 

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. 

3. 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. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг 

каждого человека. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

3) 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) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и другие, с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

мире. 

Предметные результаты 

Подготовительный класс 

К концу обучения в подготовительном классе обучающийся с НОДА научится: называть 

себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, домашний адрес и адрес своей школы с 

учетом речевых возможностей обучающихся с НОДА; воспроизводить название своего 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=2875&date=30.04.2023
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населённого пункта, региона, страны с учетом речевых возможностей обучающихся с НОДА;  

группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); сезонные явления в разные времена года; 

деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными при наличии 

двигательных возможностей; проводить, 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  исходя из индивидуальных возможностей, обучающихся с 

НОДА при необходимости используя ассистивное оборудование; соблюдать правила безопасности 

на учебном месте школьника; во время наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми 

электроприборами; соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; соблюдать правила 

безопасного поведения пешехода.   

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся с НОДА научится: называть себя и членов 

своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей семьи;  

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме и на природе;  

 приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и 

праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий с учетом речевых и коммуникативных 

возможностей обучающихся с двигательными нарушениями;  

  различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 

природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя); 

 описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае 

дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных исходя из индивидуальных 

возможностей, обучающихся с НОДА; 

 выделять их наиболее существенные признаки; проводить, 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 исходя из индивидуальных 

возможностей, обучающихся с НОДА при необходимости используя ассистивное оборудование; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

 оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; 

правила поведения в быту, в общественных местах;  

соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и 

опытов;  

соблюдать правила безопасного поведения пешехода; соблюдать правила безопасного 

поведения в природе;  

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

электронными образовательными и информационными ресурсами. 

   

2 класс 

К концу обучения во 2 классе обучающийся с НОДА научится: находить Россию на карте 

мира, на карте России – Москву, свой регион и его главный город при наличии двигательных 

возможностей; узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и 

своего региона; проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России;  

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; распознавать 

изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в 

окружающем мире; 

 приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края с 

учетом речевых и коммуникативных возможностей обучающихся с НОДА; 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 исходя из индивидуальных возможностей, обучающихся с 

двигательными нарушениями; 

 приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие 

значение природы в жизни человека с учетом речевых возможностей обучающихся с НОДА; 
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описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные объекты 

(достопримечательности родного края, музейные экспонаты) с учетом речевых возможностей, 

обучающихся с НОДА; 

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные 

объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; группировать изученные объекты 

живой и неживой природы по предложенным признакам с учетом речевых возможностей 

обучающихся с НОДА;  

  сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; создавать по 

заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обществе; использовать для ответов на 

вопросы небольшие тексты о природе и обществе; соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме и в природе; соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного 

поведения пассажира наземного транспорта и метро;  

соблюдать режим дня и питания; безопасно использовать мессенджеры в условиях 

контролируемого доступа в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»; безопасно 

осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя (при необходимости).  

  

3 класс 

К концу обучения в 3 классе обучающийся с НОДА научится: различать государственную 

символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

 проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; проявлять 

уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме; приводить примеры памятников 

природы, культурных объектов и достопримечательностей родного края; столицы России, городов 

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

учетом речевых возможностей обучающихся с НОДА; 

 проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России; показывать на карте 

мира материки, изученные страны мира при наличии двигательных возможностей; различать 

расходы и доходы семейного бюджета; 

 распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире;  

проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными 

объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов исходя из индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА при необходимости 

используя ассистивное оборудование; соблюдать безопасность проведения опытов; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию; сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой 

природы; описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, 

выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 

 использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы исходя из индивидуальных возможностей, 

обучающихся с НОДА возможно использование цифровых технологий; 

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

простейших явлений и процессов в природе, организме человека;  

фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 

деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; создавать по заданному плану 

собственные развёрнутые высказывания о природе, человеке и обществе, сопровождая 

выступление иллюстрациями (презентацией); 

 соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта; соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к 

двигательной активности и принципы здорового питания;  

соблюдать основы 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»;  

ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в мессенджерах.  
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4 класс 

К концу обучения в 4 классе обучающийся с НОДА научится: проявлять уважение к 

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

символам России; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

 показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России 

(горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России) при наличии двигательных 

возможностей; 

 показывать на исторической карте места изученных исторических событий; находить 

место изученных событий на «ленте времени» с учетом двигательных возможностей, 

обучающихся с двигательными нарушениями; знать основные права и обязанности гражданина 

Российской Федерации; соотносить изученные исторические события и исторических деятелей 

веками и периодами истории России;  

 рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории 

России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, 

достопримечательностях столицы России и родного края с учетом речевых и коммуникативных 

возможностей обучающихся с НОДА; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные 

признаки, в том числе государственную символику России и своего региона с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА; 

 проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану или выдвинутому 

предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам 

безопасного труда с учетом психофизических особенностей, обучающихся с НОДА; 

 распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 

признак для группировки; проводить простейшие классификации; сравнивать объекты живой и 

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

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и процессов в 

природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений в природе своей 

местности, причины смены природных зон); называть наиболее значимые природные объекты 

Всемирного наследия в России и за рубежом (в пределах изученного) с учетом речевых 

возможностей обучающихся с НОДА; 

 называть экологические проблемы и определять пути их решения с учетом речевых 

возможностей обучающихся с двигательной патологией; 

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и 

обществе; 

 использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы исходя из индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА возможно 

использование цифровых технологий; соблюдать правила нравственного поведения на природе;   

осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека;  

соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах 

отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других);  

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной 

информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» из индивидуальных 

возможностей, обучающихся с НОДА при необходимости используя ассистивное оборудование; 

соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных образовательных и 

информационных ресурсов с учетом особенностей психофизического развития обучающихся с 

НОДА. 

 
III.Тематическое планирование 1 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательны

Воспитательный 

компонент Всег

о 

Конт

рольн

Практ

ически
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  ые 

работ

ы 

 

е 

работ

ы 

 

е ресурсы 

 

Раздел 1.Человек и общество 

1.1 

Школа. 

Школьная 

жизнь. 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru/

subject/43/1/ 

Гражданско-патриотическое 

воспитание: 

становление ценностного 

отношения к своей Родине – 

России; понимание особой 

роли многонациональной 

России в современном мире;  

осознание своей 

этнокультурной и российской 

гражданской идентичности, 

принадлежности к 

российскому народу, к своей 

национальной общности;  

сопричастность к прошлому, 

настоящему и будущему 

своей страны и родного края;  

проявление интереса к 

истории и 

многонациональной культуре 

своей страны, уважения к 

своему и другим народам;  

первоначальные 

представления о человеке как 

члене общества, осознание 

прав и ответственности 

человека как члена общества. 

Духовно-нравственное 

воспитание: 

проявление культуры 

общения, уважительного 

отношения к людям, их 

взглядам, признанию их 

индивидуальности;  

принятие существующих в 

обществе нравственно-

этических норм поведения и 

правил межличностных 

отношений, которые строятся 

на проявлении гуманизма, 

сопереживания, уважения и 

доброжелательности;  

применение правил 

совместной деятельности, 

проявление способности 

договариваться, неприятие 

любых форм поведения, 

направленных на причинение 

физического и морального 

вреда другим людям.  

1.2 

Семья. 

Взаимоотношен

ия и 

взаимопомощь 

в семье. 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru/

subject/43/1/ 

1.3 
Россия - наша 

Родина. 
 11    

Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru/

subject/43/1/ 

https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
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Итого по разделу  16    

Раздел 2.Человек и природа  

2.1 

Природа - среда 

обитания 

человека. 

Взаимосвязи 

между 

человеком и 

природой. 

 13  1  

Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru/

subject/43/1/ 

Экологическое воспитание: 

осознание роли человека в 

природе и обществе, принятие 

экологических норм 

поведения, бережного 

отношения к природе, 

неприятие действий, 

приносящих ей вред.  

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. 

2.2 

Растительный 

мир. Растения 

ближайшего 

окружения. 

 9    

Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru/

subject/43/1/ 

2.3 

Мир животных. 

Разные группы 

животных. 

 15    

Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru/

subject/43/1/ 

Итого по разделу  37    

Раздел 3.Правила безопасной жизнедеятельности  

3.1 
Режим дня 

школьника. 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru/

subject/43/1/ 

 

Физическое воспитание, 

формирование 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.  

Трудовое воспитание: 

осознание ценности 

трудовой деятельности в 

жизни человека и общества, 

ответственное потребление 

и бережное отношение к 

результатам труда, навыки 

участия в различных видах 

3.2 

Безопасность в 

быту, 

безопасность 

пешехода, 

безопасность в 

сети Интернет 

 4  1  

Библиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru/

subject/43/1/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
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трудовой деятельности, 

интерес к различным 

профессиям 

Итого по разделу  7    

Резервное время  6      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 66   2   0   

 

 

Тематическое планирование 2 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Воспитательный 

компонент 

Все

го 

 

Контр

ольны

е 

работ

ы 

 

Практ

ически

е 

работ

ы 

 

Раздел 1.Человек и общество  

1.1 
Наша родина - 

Россия 
 12  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

16e4 

Гражданско-патриотическое 

воспитание: 

становление ценностного 

отношения к своей Родине 

– России; понимание 

особой роли 

многонациональной России 

в современном мире;  

осознание своей 

этнокультурной и 

российской гражданской 

идентичности, 

принадлежности к 

российскому народу, к 

своей национальной 

общности;  

сопричастность к 

прошлому, настоящему и 

будущему своей страны и 

родного края;  

проявление интереса к 

истории и 

многонациональной 

культуре своей страны, 

уважения к своему и 

другим народам;  

первоначальные 

представления о человеке 

как члене общества, 

осознание прав и 

ответственности человека 

как члена общества. 

Духовно-нравственное 

воспитание: 

1.2 

Семья. 

Семейные 

ценности и 

традиции 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

16e4 

1.3 

Правила 

культурного 

поведения в 

общественных 

местах 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

16e4 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
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проявление культуры 

общения, уважительного 

отношения к людям, их 

взглядам, признанию их 

индивидуальности;  

принятие существующих в 

обществе нравственно-

этических норм поведения 

и правил межличностных 

отношений, которые 

строятся на проявлении 

гуманизма, сопереживания, 

уважения и 

доброжелательности;  

применение правил 

совместной деятельности, 

проявление способности 

договариваться, неприятие 

любых форм поведения, 

направленных на 

причинение физического и 

морального вреда другим 

людям.  

 

Итого по разделу  16    

Раздел 2.Человек и природа  

2.1 

Методы 

познания 

природы. Земля 

и другие 

планеты, 

звезды и 

созвездия. 

 7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

16e4 

Экологическое воспитание: 

осознание роли человека в 

природе и обществе, 

принятие экологических 

норм поведения, бережного 

отношения к природе, 

неприятие действий, 

приносящих ей вред.  

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. 

2.2 
Многообразие 

растений 
 8  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

16e4 

2.3 
Многообразие 

животных 
 11    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

16e4 

2.4 

Красная книга 

России. 

Заповедники и 

природные 

парки 

 8    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

16e4 

Итого по разделу  34    

Раздел 3.Правила безопасной жизнедеятельности  

3.1 Здоровый образ  4    Библиотека ЦОК Физическое воспитание, 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
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жизни 

школьника 

https://m.edsoo.ru/7f41

16e4 

формирование 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.  

Трудовое воспитание: 

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.  

 

3.2 

Безопасность в 

школе и 

общественном 

транспорте, 

безопасность в 

сети Интернет 

 8  2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

16e4 

Итого по разделу  12    

Резервное время  6  
 

   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68  4  0    

 

 

Тематическое планирование 3 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименован

ие разделов 

и тем 

программы 

 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Воспитательный 

компонент 

Все

го 

 

Контр

ольны

е 

работ

ы 

 

Практ

ически

е 

работ

ы 

 

Раздел 1.Человек и общество  

1.1 

Наша родина 

- Российская 

Федерация 

 14  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

116e4 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

становление ценностного 

отношения к своей Родине 

– России; понимание 

особой роли 

многонациональной 

1.2 

Семья - 

коллектив 

близких. 

Родных 

людей. 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

116e4 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
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1.3 
Страны и 

народы мира. 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

116e4 

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;  

 

Итого по разделу  20    

Раздел 2.Человек и природа  

2.1 

Методы 

изучения 

природы. 

Разнообразие 

веществ в 

окружающем 

мире. 

 11    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

116e4 

Экологическое 

воспитание: 

осознание роли человека в 

природе и обществе, 

принятие экологических 

норм поведения, 

бережного отношения к 

природе, неприятие 

действий, приносящих ей 

вред.  

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 

2.2 

Бактерии, 

грибы и их 

разнообразие 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

116e4 

2.3 
Разнообразие 

растений 
 7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

116e4 

2.4 
Разнообразие 

животных 
 7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

116e4 

2.5 
Природные 

сообщества 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

116e4 

2.6 

Человек - 

часть 

природы 

 5  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

116e4 

Итого по разделу  35    

Раздел 3.Правила безопасной жизнедеятельности  

3.1 
Здоровый 

образ жизни 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

116e4 

Физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил 

3.2 
Правила 

безопасного 
 5  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
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поведения 

пассажира. 

Безопасность 

в сети 

Интернет 

116e4 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.  

Трудовое воспитание: 

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 

Итого по разделу  7    

Резервное время  6        

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68  3    0  

 

 

 

Тематическое планирование 4 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименован

ие разделов 

и тем 

программы 

 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Воспитательный 

компонент 

Все

го 

 

Контр

ольны

е 

работ

ы 

 

Практ

ически

е 

работ

ы 

 

Раздел 1.Человек и общество  

1.1 

Наша родина 

- Российская 

Федерация 

 10  2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

12850 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

становление ценностного 

отношения к своей Родине 

– России; понимание 

особой роли 

многонациональной 

России в современном 

1.2 

История 

Отечества. 

«Лента 

времени» и 

историческая 

карта 

 17    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

12850 

1.3 Человек -  6    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
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творец 

культурных 

ценностей. 

Всемирное 

культурное 

наследие 

https://m.edsoo.ru/7f4

12850 

мире;  

осознание своей 

этнокультурной и 

российской гражданской 

идентичности, 

принадлежности к 

российскому народу, к 

своей национальной 

общности;  

сопричастность к 

прошлому, настоящему и 

будущему своей страны и 

родного края;  

проявление интереса к 

истории и 

многонациональной 

культуре своей страны, 

уважения к своему и 

другим народам;  

первоначальные 

представления о человеке 

как члене общества, 

осознание прав и 

ответственности человека 

как члена общества. 

Духовно-нравственное 

воспитание: 

проявление культуры 

общения, уважительного 

отношения к людям, их 

взглядам, признанию их 

индивидуальности;  

принятие существующих в 

обществе нравственно-

этических норм поведения 

и правил межличностных 

отношений, которые 

строятся на проявлении 

гуманизма, сопереживания, 

уважения и 

доброжелательности. 

Итого по разделу  33    

Раздел 2.Человек и природа  

2.1 

Методы 

познания 

окружающей 

природы. 

Солнечная 

система 

 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

12850 

Экологическое 

воспитание: 

осознание роли человека в 

природе и обществе, 

принятие экологических 

https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
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2.2 

Формы 

земной 

поверхности. 

Водоемы и их 

разнообразие 

 9    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

12850 

норм поведения, 

бережного отношения к 

природе, неприятие 

действий, приносящих ей 

вред.  

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.  

 

2.3 

Природные 

зоны России: 

общее 

представлени

е, основные 

природные 

зоны 

 5  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

12850 

2.4 

Природные и 

культурные 

объекты 

Всемирного 

наследия. 

Экологически

е проблемы 

 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

12850 

Итого по разделу  24    

Раздел 3.Правила безопасной жизнедеятельности  

3.1 

Здоровый 

образ жизни: 

профилактика 

вредных 

привычек 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

12850 

Экологическое 

воспитание: 

осознание роли человека в 

природе и обществе, 

принятие экологических 

норм поведения, 

бережного отношения к 

природе, неприятие 

действий, приносящих ей 

вред.  

Ценности научного 

познания: 

осознание ценности 

познания для развития 

человека, необходимости 

самообразования и 

саморазвития; 

проявление 

познавательного интереса, 

активности, 

инициативности, 

любознательности и 

самостоятельности в  

 

3.2 

Безопасность 

в городе. 

Безопасность 

в сети 

Интернет 

 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

12850 

https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
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Итого по разделу  5    

Резервное время  6  
 

   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68  3  0   

 

 
2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

I. Содержание обучения в 4 классе. 

Модуль «Основы православной культуры». 

Россия – наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во что 

верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 

сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык 

православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 

искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы исламской культуры». 

Россия – наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. Пророк 

Мухаммад – образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят 

мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Нравственные основы ислама. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы 

ислама. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 

летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Праздники исламских народов 

России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы буддийской культуры». 

Россия – наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. 

Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской культуре и её 

ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 

Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы иудейской культуры». 

Россия – наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. 

Тора – главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. 

Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в 

повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Еврейский 

календарь: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности 

семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России». 

Россия – наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. 

Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, ислама, иудаизма, 

буддизма. Хранители предания в религиях. Человек в религиозных традициях народов России. 

Добро и зло. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи и обряды. Праздники 

и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним 

разных религий.  
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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. 

II.Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне начального 

общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты:  

понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за 

свою Родину; 

формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 

этническую и национальную принадлежность; 

понимать значения гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

осознавать ценность человеческой жизни; 

понимать значения нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, 

общества; 

осознавать право гражданина Российской Федерации 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. 

В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

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; 
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совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях, использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений 

излагать 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, оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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, подготавливать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

признавать возможность существования разных точек зрения, обосновывать свои 

суждения, приводить убедительные доказательства; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её 

принадлежность к определённой религии и (или) к гражданской этике; 

использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной 

учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 

помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных 

ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии, корректно задавать вопросы и 

высказывать своё мнение, проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом 

особенностей участников общения; 

создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и 

оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской этике. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

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; 
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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 узнавать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 

корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, 

объективно их оценивать; 

владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить, 

терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

подготавливать индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по ОРКСЭ: 

Модуль «Основы православной культуры». 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

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

как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в 

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

раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание и 

соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, 

христианского нравственного идеала, объяснять «золотое правило нравственности» в 

православной христианской традиции; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций православной этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе 

как Спасителе, Церкви; 

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

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

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

Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 

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

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

священнослужителями; 

рассказывать о православных праздниках (не менее 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; 
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излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной 

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

культуры народов России, российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, 

памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических 

норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества последователей традиционных 

религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в православной 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; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

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

как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их 

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

раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, традиции 

(вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, честность, великодушие, 

скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведение, стремление к знаниям); 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций исламской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах; 

рассказывать о Священном Коране и сунне – примерах из жизни пророка Мухаммада, о 

праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, зикр); 

рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения в 

мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

рассказывать о праздниках в исламе (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 основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной 

традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры народов 

России, российской культуры и государственности; 
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первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, памятные и 

святые места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических 

норм религиозной культуры и внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества последователей традиционных 

религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в исламской 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; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

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

как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, их 

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

раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, 

традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, 

освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, внимательность), 

основных идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни, цикличности и значения сансары, 

понимание личности как совокупности всех поступков, значение понятий «правильное воззрение» 

и «правильное действие»; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций буддийской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисатвах, Вселенной, человеке, 

обществе, сангхе, сансаре и нирване, понимание ценности любой формы жизни как связанной с 

ценностью человеческой жизни и бытия; 

рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах, смысле принятия, восьмеричном 

пути и карме; 

рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в храме, 

общения с мирскими последователями и ламами; 

рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по 

возрасту, предкам, буддийских семейных ценностей; 

распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и значение в 

буддийской культуре; 

рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиозной 

традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в становлении культуры 

народов России, российской культуры и государственности; 
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первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, 

памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических 

норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества последователей традиционных 

религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в буддийской 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; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

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

как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в 

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

раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, традиции 

(любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, 

исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), основное содержание и место заповедей 

(прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека, объяснять «золотое правило нравственности» 

в иудейской религиозной традиции; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций иудейской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма; 

рассказывать о священных текстах иудаизма – Торе и Танахе, о Талмуде, произведениях 

выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в 

синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая 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 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; 
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приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических 

норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества последователей традиционных 

религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

религиозных культур народов России» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

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

как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях России 

(православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в семье, между 

людьми; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, ответственность, 

милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), объяснять «золотое правило нравственности» в 

религиозных традициях; 

соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в 

традиционных религиях народов России; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

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

рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, 

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

(священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1–2 примера); 

рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) традиционных 

религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с верующими; 

рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов 

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

каждой традиции); 

раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, 

ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традиционных религиях 

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

России; 

распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять своими 

словами её значение в религиозной культуре; 

рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 

(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись), главных особенностях 

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

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

излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в становлении 

культуры народов России, российского общества, российской государственности; 
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первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 

культурного наследия традиционных религий народов России в своей местности, регионе (храмы, 

монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических 

норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества последователей традиционных 

религий; 

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

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в традиционных религиях народов России. 

Модуль «Основы светской этики». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской 

этики» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

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

как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

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

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

традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях человека 

и гражданина в России; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики 

(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство человеческой 

жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, 

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

нравственности»; 

высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни человека, 

семьи, народа, общества и государства, умение различать нравственные нормы и нормы этикета, 

приводить примеры; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

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

гражданственность, защита Отечества, уважение памяти предков, исторического и культурного 

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; 
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распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 

объяснять её значение, выражать уважение российской государственности, законов в российском 

обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России, выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный 

труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 

природных достопримечательностях своего региона; 

раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на примерах 

образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории России; 

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

государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 

культурного наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе, 

оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических 

норм российской светской (гражданской) этики и внутренней установки личности поступать 

согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества последователей традиционных 

религий; 

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

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в российской светской (гражданской) этике. 

Выбор модуля «Основы православной культуры» осуществлен на основе заявлений 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся . 

 

III.Тематическое планирование 4 класс 

№

 п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

 

 
Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Воспитательный 

компонент 
Всего 

 

Контрольн

ые работы 

 

1 
Россия — наша 

Родина (1 ч) 1  

http://school-

collection.edu 

 

 

 

 

 

Понимать основы российской 

гражданской идентичности, 

испытывать чувство гордости за 

свою Родину; 

формировать национальную и 

гражданскую самоидентичность, 

осознавать свою этническую и 

национальную принадлежность; 

2 

Культура и 

религия. 

Введение в 

православную 

духовную 

традицию (2 ч) 

2  

 

http://school-

collection.edu 

Понимать значение 

гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; осознавать 

ценность человеческой жизни; 

понимать значение нравственных 

норм и ценностей как условия жизни 

личности, семьи, общества; 

3 Во что верят 

православные 
4  

https://clever-

lab.pro/mod/page/vie

Осознавать право гражданина РФ 

исповедовать любую традиционную 

http://school-collection.edu/
http://school-collection.edu/
http://school-collection.edu/
http://school-collection.edu/
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
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христиане (4 ч) w.php?id=3 

http://school-

collection.edu 

религию или не исповедовать 

никакой религии; 

 

4 

Добро и зло в 

православной 

традиции. 

Золотое правило 

нравственности. 

Любовь к 

ближнему (4 ч) 

4  

https://clever-

lab.pro/mod/page/vie

w.php?id=3 

 

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; 

5 

Отношение к 

труду. Долг и 

ответственность 

(2 ч) 

2  

https://easyen.ru/load

/orkseh/294 

 

 

 

Соотносить свои поступки с 

нравственными ценностями, 

принятыми в российском обществе, 

проявлять уважение к духовным 

традициям народов России, 

терпимость к представителям 

разного вероисповедания; 

6 

Милосердие 

и сострадание (2 

ч) 

2  

 

https://m.edsoo.ru/7f

410de8 

 

Строить своё поведение с учётом 

нравственных норм и правил; 

проявлять в повседневной жизни 

доброту, справедливость, 

доброжелательность в общении, 

желание при необходимости прийти 

на помощь; 

7 
Православие в 

России (5 ч) 5  

https://easyen.ru/load

/orkseh/294 

 

 

Понимать необходимость 

обогащать свои знания о духовно-

нравственной культуре, стремиться 

анализировать своё поведение, 

избегать негативных поступков и 

действий, оскорбляющих других 

людей; 

 

8 

Православный 

храм и другие 

святыни (3 ч) 
3  

https://easyen.ru/load

/orkseh/294 

 

Понимать необходимость 

бережного отношения к 

материальным и духовным 

ценностям 

9 

Символический 

язык 

православной 

культуры: 

христианское 

искусство (иконы, 

фрески, 

церковное пение, 

прикладное 

искусство), 

православный 

календарь. 

Праздники (6 ч) 

6  

https://m.edsoo.ru/7f

410de8 

 

Понимать значение нравственных 

норм и ценностей как условия жизни 

личности, семьи, общества; 

 

10 
Христианская 

семья и её 
3  

 

https://m.edsoo.ru/7f

410de8 

Понимать значение нравственных 

норм и ценностей как условия жизни 

личности, семьи, общества 

https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
http://school-collection.edu/
http://school-collection.edu/
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
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ценности (3 ч)  

11 Любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

Патриотизм 

многонациональн

ого и 

многоконфессион

ального народа 

России (2 ч) 

2 1 

https://easyen.ru/load

/orkseh/294 

 

 

Формировать национальную и 

гражданскую самоидентичность, 

осознавать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

34 
 

1  
 

 

 

2.2.9. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. 
д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная 

и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи.  

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, 

вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно 

прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной 

культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, 

хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской 

и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы 

в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве.  

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д.  

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://easyen.ru/load/orkseh/294


140 
 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация 

форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-

прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства.  

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, 

домик улитки и т. д. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ 

защитника 

Отечества. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и 

посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства. Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения 

человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, 

натурной мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, 

туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

 

Планируемые результаты: 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 

 - уважения и ценностного отношения к своей Родине - России;  

- ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные 

позиции и социально значимые личностные качества; - духовно-нравственное развитие 

обучающихся;  

- мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в 

социально-значимой деятельности; - позитивный опыт участия в творческой деятельности; 

интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 

гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и 

других народов. Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками 

содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм 

не в декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной 

деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 
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 Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к 

жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей 

жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие 

работы создают условия для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют 

пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. Духовно-

нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, 

приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск 

человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и 

воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают 

школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих способностей способствует 

росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества. Эстетическое воспитание - 

важнейший компонент и условие развития социально значимых отношений обучающихся, 

формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое 

воспитание способствует формированию ценностных ориентаций школьников в отношении к 

окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, 

искусству, культурному наследию. Ценности познавательной деятельности воспитываются как 

эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе 

развития навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-

творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении 

заданий культурно-исторической направленности. Экологическое воспитание происходит в 

процессе художественно эстетического наблюдения природы и её образа в произведениях 

искусства. Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию действий, 

приносящих вред окружающей среде. Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной 

художественнотворческой работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от 

создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, 

упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также 

умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу - 

обязательные требования к определённым заданиям по программе. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения изобразительного искусства на уровне НОО у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. Познавательные УУД у обучающегося будут сформированы следующие 

пространственные представления и сенсорные способности как часть познавательных УУД: 

- характеризовать форму предмета, конструкции; 

 - выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

 - сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям;  

- находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов;  

- сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции;  

- анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между 

собой;  

- обобщать форму составной конструкции;  

- выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

 - абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; соотносить 

тональные отношения (тёмное - светлое) в пространственных и плоскостных объектах;  

- выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных УУД:  

- проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов;  

- проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические действия на 

основе определённых учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного 

искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества; - использовать 



142 
 

наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния природы, 

предметного мира человека, городской среды;  

- анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека;  

- формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения;  

- использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; - классифицировать произведения искусства по видам и, 

соответственно, по назначению в жизни людей; - классифицировать произведения 

изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента анализа содержания произведений;  

 - ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных УУД:  

- использовать электронные образовательные ресурсы; 

 - уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; - выбирать 

источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые электронные 

средства, справочники, художественные альбомы и детские книги;  

- анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах;  

- самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять 

её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; - осуществлять 

виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные художественные музеи 

и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных 

учителем; 

 - соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет.  

У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные УУД: 

 - понимать искусство в качестве особого языка общения - межличностного (автор - 

зритель), между поколениями, между народами; 

 - вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления;  

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности;  

- демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; - анализировать произведения детского художественного творчества с 

позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем;  

- признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других людей; 

 - взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять 

поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего 

результата.  

У обучающегося будут сформированы следующие регулятивные УУД:  

- внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

- соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания;  

- уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам;  

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 1 КЛАСС 

 К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:  

Модуль «Графика» 

 Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

 Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со 

средствами изобразительного языка. 
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 Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и 

геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку.  

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. Учиться 

анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные величины.  

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на 

листе. Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка. 

 Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей практической 

художественной деятельности. 

 Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций 

соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содержания и 

графических средств его выражения (в рамках программного материала).  

Модуль «Живопись»  

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. Знать три основных цвета; 

обсуждать и называть ассоциативные представления, которые рождает каждый цвет. Осознавать 

эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опорой на опыт жизненных 

ассоциаций. 

 Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и 

получения нового цвета.  

 Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, 

организованные педагогом. 

 Модуль «Скульптура»  

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных 

объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). Осваивать первичные 

приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о целостной форме в объёмном 

изображении. 

 Овладевать первичными навыками бумагопластики - создания объёмных форм из бумаги 

путём её складывания, надрезания, закручивания и др. Модуль «Декоративно-прикладное 

искусство»  

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе 

(в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциации 

с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. Различать виды орнаментов 

по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, анималистические.  

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

 Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: 

декоративный цветок или птица).  

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

 Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с 

учётом местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам 

игрушки выбранного промысла. Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и 

оформления общего праздника. Модуль «Архитектура»  

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по 

фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные части 

рассматриваемых зданий. 

 Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых 

геометрических тел. 

 Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 

коллективной игровой деятельности. Приобретать представления о конструктивной основе 

любого предмета и первичные навыки анализа его строения. Модуль «Восприятие произведений 

искусства» Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также 

соответствия учебной задаче, поставленной учителем.  

 Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 

впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя.  

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 



144 
 

 Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных 

построек.  

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, понимать 

значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин со 

сказочным сюжетом (В.М. Васнецова, М.А. Врубеля и других художников по выбору учителя), а 

также произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты В. 

Ван Гога или А. Матисса). 

 Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и 

отношения к ним в соответствии с учебной установкой. Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного наблюдения 

природы. Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан 

снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре.  

2КЛАСС 

 К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: Модуль «Графика»  

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными 

материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких 

графических материалов.  

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения 

линии.  

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как 

необходимой композиционной основы выражения содержания. 

 Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать 

умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские 

впечатления и анализ).  

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение 

его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, 

осваивая навык штриховки. Модуль «Живопись» Осваивать навыки работы цветом, навыки 

смешения красок, пастозное плотное и прозрачное нанесение краски; осваивать разный 

характер мазков и движений кистью, навыки создания выразительной фактуры и кроющие 

качества гуаши.  

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы 

прозрачной краской. Знать названия основных и составных цветов и способы получения 

разных оттенков составного цвета. Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; 

осваивать смешение цветных красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 

 Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые и 

холодные оттенки цвета. 

 Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; 

цвет мягкий, «глухой» и мрачный и др. 

 Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, 

грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи 

разного цветового состояния моря.  

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок 

добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными 

средствами удалось показать характер сказочных персонажей. Модуль «Скульптура»  

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного 

промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций 

выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская 

игрушки или с учётом местных промыслов). Знать об изменениях скульптурного образа при 

осмотре произведения с разных сторон. Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт 

передачи движения цельной лепной формы и разного характера движения этой формы 

(изображения зверушки). Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, 

воспринимаемых как узоры. 

 Сравнивать, сопоставлять природные явления - узоры (капли, снежинки, паутинки, 

роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) - с рукотворными произведениями 

декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.). 
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 Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или 

вышивки на основе природных мотивов. Осваивать приёмы орнаментального оформления 

сказочных глиняных зверушек, созданных по мотивам народного художественного промысла 

(по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом 

местных промыслов). Приобретать опыт преобразования бытовых подручных 

нехудожественных материалов в художественные изображения и поделки. 

 Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах 

иллюстраций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И.Я. 

Билибина), когда украшения не только соответствуют народным традициям, но и выражают 

характер персонажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, 

выявляют особенности его характера, его представления о красоте. 

 Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 

персонажей. Модуль «Архитектура»  

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного 

декорирования предметов из бумаги. Участвовать в коллективной работе по построению из 

бумаги пространственного макета сказочного города или детской площадки. Рассматривать, 

характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям в условиях урока), 

указывая составные части и их пропорциональные соотношения. 

 Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных героев 

в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и внимание к 

архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру 

героев литературных и народных сказок. Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в них 

содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств 

художественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу. Осваивать 

и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также потребность в 

таком наблюдении.  

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений 

декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьё, резьба и роспись 

по дереву и ткани, чеканка и др.). 

 Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных 

художников-пейзажистов (И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, А.И. Куинджи, 

Н.П. Крымова и других по выбору учителя), а также художников-анималистов (В.В. Ватагина, 

Е.И. Чарушина и других по выбору учителя). Приобретать опыт восприятия, эстетического 

анализа произведений живописи западноевропейских художников с активным, ярким 

выражением настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя).  

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И.И. Левитана, 

И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, В.М. Васнецова, В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина (и других 

по выбору учителя). Модуль «Азбука цифровой графики» Осваивать возможности 

изображения с помощью разных видов линий в программе Paint (или другом графическом 

редакторе). Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в 

программе Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов.   

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники - 

карандаш, кисточка, ластик, заливка и др. - и создавать простые рисунки или композиции 

(например, образ дерева). Осваивать композиционное построение кадра при 

фотографировании: расположение объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в 

обсуждении композиционного построения кадра в фотографии.  

3КЛАСС  

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: Модуль «Графика» Приобретать 

представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, многообразии форм 

детских книг, о работе художников иллюстраторов. Получать опыт создания эскиза книжки-

игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки с соединением шрифта (текста) и 

изображения, рисунок заглавной буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и 

иллюстраций на развороте.  
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Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о 

работе художника над шрифтовой композицией. Создавать практическую творческую работу 

- поздравительную открытку, совмещая в ней шрифт и изображение.  

           Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую 

композицию - эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. Узнавать основные 

пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. Приобретать опыт рисования 

портрета (лица) человека. Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным 

характером лица (для карнавала или спектакля). Модуль «Живопись» Осваивать приёмы 

создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению натуры или по 

представлению. Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, 

эмоциональное настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы - натюрморта с ярко 

выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета».  

      Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. Приобрести представление о 

деятельности художника в театре. Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к 

выбранному сюжету. Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

           Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, по 

памяти и по представлению. Модуль «Скульптура» Приобрести опыт творческой работы: 

лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки (или создание этого 

персонажа в технике бумагопластики, по выбору учителя). Учиться создавать игрушку из 

подручного нехудожественного материала путём добавления к ней необходимых деталей и 

тем самым «одушевления образа». Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, 

парковая скульптура, мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). Приобретать опыт лепки 

эскиза парковой скульптуры. Модуль «Декоративно-прикладное искусство» Узнавать о 

создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные промыслы Гжель и 

Хохлома.  

             Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду 

Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; 

выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного 

художественного промысла). Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи 

тканей, стен и др.; уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в 

сетчатом орнаменте. Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и 

трафаретов.  

          Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи 

женского платка). Модуль «Архитектура» Выполнить зарисовки или творческие рисунки по 

памяти и по представлению на тему исторических памятников или архитектурных 

достопримечательностей своего города. Создать эскиз макета паркового пространства или 

участвовать в коллективной работе по созданию такого макета. Создать в виде рисунков или 

объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы разнообразных малых архитектурных форм, 

наполняющих городское пространство. Придумать и нарисовать (или выполнить в технике 

бумагопластики) транспортное средство.  

         Выполнить творческий рисунок - создать образ своего города или села, или участвовать 

в коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа). Модуль 

«Восприятие произведений искусства». 

          Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически 

относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая 

различную визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников детской 

книги. Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), 

характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и 

обсуждать их архитектурные особенности; приобретать представления, аналитический и 

эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и 

Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных 

путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники.  

           Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: 

изобразительных видов искусства - живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, 

декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, 
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на празднике. Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, 

определяемые предметом изображения. 

        Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И.И. Шишкина, И.И. 

Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.К. Айвазовского и других (по 

выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. Осуществлять 

виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, участвовать в 

исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий.  

             Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В.И. Сурикова, И.Е. Репина, 

В.А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их 

коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени 

А.С. Пушкина. Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь 

представление о коллекциях своих региональных музеев. Модуль «Азбука цифровой 

графики» Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 

фигурами, инструментами традиционного рисования. 

               Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: 

исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орнаментов 

путём различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), 

экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов. Осваивать с помощью 

создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; осваивать с помощью 

графического редактора схематическое изменение мимики лица.  

            Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании 

поздравительных открыток, афиши и др. Осваивать приёмы редактирования цифровых 

фотографий с помощью компьютерной программы Picture Manager (или другой): изменение 

яркости, контраста и насыщенности цвета; обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, 

возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, 

предложенных учителем. 

4КЛАСС 

 К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: Модуль «Графика» Осваивать 

правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей практической творческой 

деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения 

отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках. 

 Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление 

о красоте человека в разных культурах; применять эти знания в изображении персонажей 

сказаний и легенд или просто представителей народов разных культур. Создавать зарисовки 

памятников отечественной и мировой архитектуры. Модуль «Живопись» 

 Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, 

пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ 

женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме.  

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого 

человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из 

выбранной культурной эпохи). Создавать двойной портрет (например, портрет матери и 

ребёнка). Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город».  

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно 

(аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народного 

праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выражается обобщённый 

образ национальной культуры. Модуль «Скульптура» Лепка из пластилина эскиза памятника 

выбранному герою или участие в коллективной разработке проекта макета мемориального 

комплекса (работа выполняется после освоения собранного материала о мемориальных 

комплексах, существующих в нашей стране).  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» Исследовать и делать зарисовки 

особенностей, характерных для орнаментов разных народов или исторических эпох 

(особенности символов и стилизованных мотивов); показать в рисунках традиции 

использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных 
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народов, в разные эпохи. Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, 

традиционные мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи 

по дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов 

быта).  

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских 

уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма 

мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

 Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 

своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. Модуль «Архитектура» Получить 

представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их связи с 

окружающей природой.  

Познакомиться с конструкцией избы - традиционного деревянного жилого дома - и 

надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы; понимать и 

уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех же 

деталей: единство красоты и пользы.  

Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища - юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного 

древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных древнерусских соборов и где 

они находятся; иметь представление о красоте и конструктивных особенностях памятников 

русского деревянного зодчества.  

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его 

архитектурном устройстве и жизни в нём людей. Знать основные конструктивные черты 

древнегреческого храма, уметь его изобразить; иметь общее, целостное образное 

представление о древнегреческой культуре. Иметь представление об основных характерных 

чертах храмовых сооружений, характерных для разных культур: готический (романский) собор 

в европейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их. 

 Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей 

сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» Формировать восприятие произведений 

искусства на темы истории и традиций русской отечественной культуры (произведения В.М. 

Васнецова, А.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, В.И. Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. 

Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина и других по выбору учителя). 

 Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 

Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом 

местных архитектурных комплексов, в т.ч. монастырских), о памятниках русского деревянного 

зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). Узнавать соборы Московского Кремля, 

Софийский собор в Великом Новгороде, храм Покрова на Нерли. Уметь называть и объяснять 

содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И.П. Мартоса в Москве. 

 Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и 

уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила 

Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на 

Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарёвский 

мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах поведения при 

посещении мемориальных памятников.  

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных 

произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в т.ч. Древнего 

Востока; уметь обсуждать эти произведения. Узнавать, различать общий вид и представлять 

основные компоненты конструкции готических (романских) соборов; знать особенности 

архитектурного устройства мусульманских мечетей; иметь представление об архитектурном 

своеобразии здания буддийской пагоды. Приводить примеры произведений великих 

европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по 

выбору учителя). Модуль «Азбука цифровой графики» Осваивать правила линейной и 

воздушной перспективы с помощью графических изображений и их варьирования в 

компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных 

сокращений, цветовых и тональных изменений. 

 Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные 
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варианты его устройства. Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами 

деревянного дома на основе избы и традициями и её украшений.  

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные 

модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

 Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с 

закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом; готический или романский собор; пагода; 

мечеть). Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью 

геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая 

части фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию схематического 

движения человека). Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в 

виртуальном редакторе GIF-анимации.  

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе Power Point по темам 

изучаемого материала, собирая в по поисковых системах нужный материал, или на основе 

собственных фотографий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее 

важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать. Совершать 

виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

 
Тематическое планирование 1 класс 

 

№ 

п/п 
 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы 
 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

 

 

 

 

Воспитательный компонент 
Всег

о 
 

Кон

тро

льн

ые 

раб

оты 
 

Прак

тичес

кие 

рабо

ты 
 

1 
Ты учишься 

изображать 
 10    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f410de8 

Эстетическое воспитание – 

важнейший компонент и 

условие развития социально 

значимых отношений 

обучающихся, формирования 

представлений о прекрасном и 

безобразном, о высоком и 

низком. Эстетическое 

воспитание способствует 

формированию ценностных 

ориентаций обучающихся в 

отношении к окружающим 

людям, в стремлении к их 

пониманию, а также в 

отношении к семье, природе, 

труду, искусству, культурному 

наследию. 

2 
Ты 

украшаешь 
 9    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f410de8 

Патриотическое 

воспитание осуществляется 

через освоение обучающимися 

содержания традиций 

отечественной культуры, 

выраженной в её архитектуре, 

народном, декоративно-

прикладном и изобразительном 

искусстве. Урок искусства 

воспитывает патриотизм в 

процессе восприятия и 

освоения в личной 

художественной деятельности 

https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
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конкретных знаний о красоте и 

мудрости, заложенных в 

культурных традициях.  

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. 

3 Ты строишь  8    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f410de8 

Ценности 

познавательной деятельности 
воспитываются как 

эмоционально окрашенный 

интерес к жизни людей и 

природы. Происходит это в 

процессе развития навыков 

восприятия и художественной 

рефлексии своих наблюдений в 

художественно-творческой 

деятельности. Навыки 

исследовательской 

деятельности развиваются при 

выполнении заданий 

культурно-исторической 

направленности. 

4 

Изображение, 

украшение, 

постройка 

всегда 

помогают 

друг другу 

 6  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f410de8 

Гражданское 

воспитание осуществляется 

через развитие чувства личной 

причастности к жизни общества 

и созидающих качеств 

личности, приобщение 

обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой 

культуры. Учебный предмет 

способствует пониманию 

особенностей жизни разных 

народов и красоты их 

эстетических идеалов. 

Коллективные творческие 

работы создают условия для 

разных форм художественно-

творческой деятельности, 

способствуют пониманию 

другого человека, становлению 

чувства личной 

ответственности. 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 33   1   0   

 

 

Тематическое планирование 2 класс 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательны

Воспитательный компонент Все

го 

Кон

тро

Прак

тичес

https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
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  льн

ые 

раб

оты 
 

кие 

рабо

ты 
 

е ресурсы 
 

1 Введение  2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f410de8 

Мотивация к познанию и 

обучению, готовность к 

саморазвитию и активному 

участию в социально значимой 

деятельности 

2 

Как и чем 

работает 

художник 

 14  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f410de8 

Патриотическое воспитание 

осуществляется через освоение 

обучающимися содержания 

традиций отечественной 

культуры, выраженной в её 

архитектуре, народном, 

декоративно-прикладном и 

изобразительном искусстве.  

3 
Реальность и 

фантазия 
 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f410de8 

Гражданское воспитание 

осуществляется через развитие 

чувства личной причастности к 

жизни общества и созидающих 

качеств личности, приобщение 

обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой 

культуры. Учебный предмет 

способствует пониманию 

особенностей жизни разных 

народов и красоты их 

эстетических идеалов.  

4 
О чем говорит 

искусство? 
 7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f410de8 

Духовно-нравственное 

воспитание является стержнем 

художественного развития 

обучающегося, приобщения его к 

искусству как сфере, 

концентрирующей в себе 

духовно-нравственный поиск 

человечества. Учебные задания 

направлены на развитие 

внутреннего мира обучающегося 

и развитие его эмоционально-

образной, чувственной сферы. 

Занятия искусством помогают 

обучающемуся обрести 

социально значимые знания.  

Эстетическое воспитание – 

важнейший компонент и условие 

развития социально значимых 

отношений обучающихся, 

формирования представлений о 

прекрасном и безобразном, о 

высоком и низком.  

5 
Как говорит 

искусство? 
 6  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7

f410de8 

Ценности познавательной 

деятельности воспитываются как 

эмоционально окрашенный 

интерес к жизни людей и 

природы. Происходит это в 

процессе развития навыков 

восприятия и художественной 

рефлексии своих наблюдений в 

художественно-творческой 

https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
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деятельности.  

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34  2  0    

Тематическое планирование 3 класс 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

разделов и тем 

программы 
 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы 
 

Воспитательный компонент 

Все

го 

 

Кон

тро

льн

ые 

раб

оты 

 

Прак

тичес

кие 

рабо

ты 

 

1 Введение  1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f411892 

Эстетическое воспитание – 

важнейший компонент и условие 

развития социально значимых 

отношений обучающихся, 

формирования представлений о 

прекрасном и безобразном, о 

высоком и низком. Эстетическое 

воспитание способствует 

формированию ценностных 

ориентаций обучающихся в 

отношении к окружающим 

людям, в стремлении к их 

пониманию, а также в отношении 

к семье, природе, труду, 

искусству, культурному 

наследию. 

2 
Искусство в 

твоем доме 
 8  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f411892 

Патриотическое воспитание 

осуществляется через освоение 

обучающимися содержания 

традиций отечественной 

культуры, выраженной в её 

архитектуре, народном, 

декоративно-прикладном и 

изобразительном искусстве. Урок 

искусства воспитывает 

патриотизм в процессе 

восприятия и освоения в личной 

художественной деятельности 

конкретных знаний о красоте и 

мудрости, заложенных в 

культурных традициях.  

3 

Искусство на 

улицах твоего 

города 

 8    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f411892 

Гражданское воспитание 

осуществляется через развитие 

чувства личной причастности к 

жизни общества и созидающих 

качеств личности, приобщение 

обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой 

культуры. Учебный предмет 

способствует пониманию 

https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
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особенностей жизни разных 

народов и красоты их 

эстетических идеалов.  

4 
Художник и 

зрелище 
 7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f411892 

Ценности познавательной 

деятельности воспитываются 

как эмоционально окрашенный 

интерес к жизни людей и 

природы. Происходит это в 

процессе развития навыков 

восприятия и художественной 

рефлексии своих наблюдений в 

художественно-творческой 

деятельности.Навыки 

исследовательской деятельности 

развиваются при выполнении 

заданий культурно-исторической 

направленности. 

 

5 
Художник и 

музей 
 10  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f411892 

Трудовое воспитание 

осуществляется в процессе 

личной художественно-

творческой работы по освоению 

художественных материалов и 

удовлетворения от создания 

реального, практического 

продукта. Воспитываются 

стремление достичь результат, 

упорство, творческая 

инициатива, понимание эстетики 

трудовой деятельности. Важны 

также умения сотрудничать с 

одноклассниками, работать в 

команде, выполнять 

коллективную работу – 

обязательные требования к 

определённым заданиям по 

программе. 

 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   2   0   

 

 

 

Тематическое планирование 4 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы 

 

 

 

Воспитательный компонент 
Все

го 

 

Кон

тро

льн

ые 

раб

оты 

Прак

тичес

кие 

рабо

ты 

 

https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
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1 Введение  1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f4129ea 

 

2 

Истоки 

родного 

искусства 

 7  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f4129ea 

Патриотическое воспитание 

осуществляется через освоение 

обучающимися содержания 

традиций отечественной 

культуры, выраженной в её 

архитектуре, народном, 

декоративно-прикладном и 

изобразительном искусстве. Урок 

искусства воспитывает 

патриотизм в процессе 

восприятия и освоения в личной 

художественной деятельности 

конкретных знаний о красоте и 

мудрости, заложенных в 

культурных традициях.  

 

3 
Древние города 

нашей земли 
 11    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f4129ea 

Ценности познавательной 

деятельности воспитываются 

как эмоционально окрашенный 

интерес к жизни людей и 

природы. Происходит это в 

процессе развития навыков 

восприятия и художественной 

рефлексии своих наблюдений в 

художественно-творческой 

деятельности. Навыки 

исследовательской деятельности 

развиваются при выполнении 

заданий культурно-исторической 

направленности. 

4 
Каждый народ 

– художник 
 9    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f4129ea 

Гражданское воспитание 

осуществляется через развитие 

чувства личной причастности к 

жизни общества и созидающих 

качеств личности, приобщение 

обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой 

культуры. Учебный предмет 

способствует пониманию 

особенностей жизни разных 

народов и красоты их 

эстетических идеалов.  

5 

Искусство 

объединяет 

народы 

 6  2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f4129ea 

Трудовое воспитание 

осуществляется в процессе 

личной художественно-

творческой работы по освоению 

художественных материалов и 

удовлетворения от создания 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
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реального, практического 

продукта. Воспитываются 

стремление достичь результат, 

упорство, творческая 

инициатива, понимание эстетики 

трудовой деятельности. Важны 

также умения сотрудничать с 

одноклассниками, работать в 

команде, выполнять 

коллективную работу – 

обязательные требования к 

определённым заданиям по 

программе. 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34  3  0   

 

 

2.2.10. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка». 

I.Содержание обучения музыке на уровне начального общего образования. 

Инвариантные модули: 

Модуль № 1 «Народная музыка России».  

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания 

национальной и гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от 

родного порога» предполагают, что отправной точкой для освоения всего богатства и 

разнообразия музыки должна быть музыкальная культура родного края, своего народа, 

других народов нашей страны. Необходимо обеспечить глубокое и содержательное 

освоение основ традиционного фольклора, отталкиваясь в первую очередь от 

материнского и детского фольклора, календарных обрядов и праздников. Особое 

внимание необходимо уделить подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, 

научить детей отличать настоящую народную музыку от эстрадных шоу-программ, 

эксплуатирующих фольклорный колорит.  

Край, в котором ты живёшь. 

Содержание: музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные 

инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение образцов традиционного фольклора своей местности, 

песен, посвящённых своей малой родине, песен композиторов-земляков; 

диалог с учителем о музыкальных традициях своего родного края;  

вариативно: просмотр видеофильма о культуре родного края; посещение 

краеведческого музея; посещение этнографического спектакля, концерта. 

Русский фольклор. 

Содержание: русские народные песни (трудовые, хороводные). Детский фольклор 

(игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки).  

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение русских народных песен разных жанров; 

участие в коллективной традиционной музыкальной игре (по выбору учителя могут 

быть освоены игры «Бояре», «Плетень», «Бабка-ёжка», «Заинька» и другие); 

сочинение мелодий, вокальная импровизация на основе текстов игрового детского 

фольклора; 

вариативно: ритмическая импровизация, исполнение аккомпанемента на простых 

ударных (ложки) и духовых (свирель) инструментах к изученным народным песням;  

Русские народные музыкальные инструменты. 
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Содержание: народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, 

гусли, гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания русских 

народных инструментов; 

определение на слух тембров инструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных 

инструментах; 

слушание фортепианных пьес композиторов, исполнение песен, в которых 

присутствуют звукоизобразительные элементы, подражание голосам народных 

инструментов; 

вариативно: просмотр видеофильма о русских музыкальных инструментах; 

посещение музыкального или краеведческого музея; освоение простейших навыков игры 

на свирели, ложках. 

Сказки, мифы и легенды. 

Содержание: народные сказители. Русские народные сказания, былины. Сказки и 

легенды о музыке и музыкантах. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с манерой сказывания нараспев; 

слушание сказок, былин, эпических сказаний, рассказываемых нараспев; 

в инструментальной музыке определение на слух музыкальных интонаций 

речитативного характера; 

создание иллюстраций к прослушанным музыкальным и литературным 

произведениям; 

вариативно: знакомство с эпосом народов России (по выбору учителя: отдельные 

сказания или примеры из эпоса народов России, например, якутского Олонхо, карело-

финской Калевалы, калмыцкого Джангара, Нартского эпоса); просмотр фильмов, 

мультфильмов, созданных на основе былин, сказаний; речитативная импровизация – 

чтение нараспев фрагмента сказки, былины. 

Жанры музыкального фольклора. 

Содержание: фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, 

колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

различение на слух контрастных по характеру фольклорных жанров: колыбельная, 

трудовая, лирическая, плясовая; 

определение, характеристика типичных элементов музыкального языка (темп, 

ритм, мелодия, динамика), состава исполнителей; 

определение тембра музыкальных инструментов, отнесение к одной из групп 

(духовые, ударные, струнные); 

разучивание, исполнение песен разных жанров, относящихся к фольклору разных 

народов Российской Федерации; 

импровизации, сочинение к ним ритмических аккомпанементов (звучащими 

жестами, на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах (свирель) 

мелодий народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи. 

Народные праздники. 

Содержание: обряды, игры, хороводы, праздничная символика – на примере одного 

или нескольких народных праздников (по выбору учителя внимание обучающихся может 

быть сосредоточено на русских традиционных народных праздниках (Рождество, 
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Осенины, Масленица, Троица) и (или) праздниках других народов России (Сабантуй, 

Байрам, Навруз, Ысыах). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с праздничными обычаями, обрядами, бытовавшими ранее и 

сохранившимися сегодня у различных народностей Российской Федерации; 

разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда, участие в коллективной 

традиционной игре (по выбору учителя могут быть освоены традиционные игры 

территориально близких или, наоборот, далёких регионов Российской Федерации); 

вариативно: просмотр фильма (мультфильма), рассказывающего о символике 

фольклорного праздника; 

посещение театра, театрализованного представления; 

участие в народных гуляньях на улицах родного города, посёлка. 

Первые артисты, народный театр. 

Содержание: скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп. 

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных, справочных текстов по теме; 

диалог с учителем; 

разучивание, исполнение скоморошин; 

вариативно: просмотр фильма (мультфильма), фрагмента музыкального спектакля; 

творческий проект – театрализованная постановка. 

Фольклор народов России. 

Содержание: музыкальные традиции, особенности народной музыки республик 

Российской Федерации (по выбору учителя может быть представлена культура 2–3 

регионов Российской Федерации. Особое внимание следует уделить как наиболее 

распространённым чертам, так и уникальным самобытным явлениям, например: 

тувинское горловое пение, кавказская лезгинка, якутский варган, пентатонные лады в 

музыке республик Поволжья, Сибири). Жанры, интонации, музыкальные инструменты, 

музыканты-исполнители. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора различных народностей 

Российской Федерации; 

определение характерных черт, характеристика типичных элементов музыкального 

языка (ритм, лад, интонации); 

разучивание песен, танцев, импровизация ритмических аккомпанементов на 

ударных инструментах; 

вариативно: исполнение на доступных клавишных или духовых инструментах 

(свирель) мелодий народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые 

музыкальному творчеству народов России. 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов. 

Содержание: собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. 

Народные жанры, интонации как основа для композиторского творчества. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем о значении фольклористики;  

чтение учебных, популярных текстов о собирателях фольклора; 

слушание музыки, созданной композиторами на основе народных жанров и 

интонаций; 

определение приёмов обработки, развития народных мелодий; 

разучивание, исполнение народных песен в композиторской обработке; 

сравнение звучания одних и тех же мелодий в народном и композиторском 

варианте; 

обсуждение аргументированных оценочных суждений на основе сравнения; 
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вариативно: аналогии с изобразительным искусством – сравнение фотографий 

подлинных образцов народных промыслов (гжель, хохлома, городецкая роспись) с 

творчеством современных художников, модельеров, дизайнеров, работающих в 

соответствующих техниках росписи. 

Модуль № 2 «Классическая музыка».  

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной 

классики составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем 

образцы камерных и симфонических сочинений позволяют раскрыть перед 

обучающимися богатую палитру мыслей и чувств, воплощённую в звуках музыкальным 

гением великих композиторов, воспитывать их музыкальный вкус на подлинно 

художественных произведениях.  

Композитор – исполнитель – слушатель. 

Содержание: композитор, исполнитель, особенности их деятельности, творчества. 

Умение слушать музыку. Концерт, концертный зал. Правила поведения в концертном 

зале. 

Виды деятельности обучающихся: 

просмотр видеозаписи концерта; 

слушание музыки, рассматривание иллюстраций; 

диалог с учителем по теме занятия;  

«Я – исполнитель» (игра – имитация исполнительских движений); 

игра «Я – композитор» (сочинение небольших попевок, мелодических фраз); 

освоение правил поведения на концерте; 

вариативно: «Как на концерте» – выступление учителя или одноклассника, 

обучающегося в музыкальной школе, с исполнением краткого музыкального 

произведения; посещение концерта классической музыки. 

Композиторы – детям. 

Содержание: детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, 

Д.Б. Кабалевского и других композиторов. Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыки, определение основного характера, музыкально-выразительных 

средств, использованных композитором; 

подбор эпитетов, иллюстраций к музыке; 

определение жанра; 

музыкальная викторина; 

вариативно: вокализация, исполнение мелодий инструментальных пьес со словами; 

разучивание, исполнение песен; сочинение ритмических аккомпанементов (с помощью 

звучащих жестов или ударных и шумовых инструментов) к пьесам маршевого и 

танцевального характера. 

Оркестр. 

Содержание: оркестр – большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, 

репетиция. Жанр концерта – музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыки в исполнении оркестра; 

просмотр видеозаписи; 

диалог с учителем о роли дирижёра;  

«Я – дирижёр» – игра-имитация дирижёрских жестов во время звучания музыки; 

разучивание и исполнение песен соответствующей тематики; 

вариативно: знакомство с принципом расположения партий в партитуре; работа по 

группам – сочинение своего варианта ритмической партитуры. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано. 
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Содержание: рояль и пианино, история изобретения фортепиано, «секрет» названия 

инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, 

синтезатор). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с многообразием красок фортепиано; 

слушание фортепианных пьес в исполнении известных пианистов; 

«Я – пианист» – игра-имитация исполнительских движений во время звучания 

музыки; 

слушание детских пьес на фортепиано в исполнении учителя; 

демонстрация возможностей инструмента (исполнение одной и той же пьесы тихо 

и громко, в разных регистрах, разными штрихами); 

вариативно: посещение концерта фортепианной музыки; разбираем инструмент – 

наглядная демонстрация внутреннего устройства акустического пианино; «Паспорт 

инструмента» – исследовательская работа, предполагающая подсчёт параметров (высота, 

ширина, количество клавиш, педалей). 

Музыкальные инструменты. Флейта. 

Содержание: предки современной флейты, легенда о нимфе Сиринкс, музыка для 

флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра (например, «Шутка» И.С. 

Баха, «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика» К.В. Глюка, «Сиринкс» К. Дебюсси). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с внешним видом, устройством и тембрами классических музыкальных 

инструментов; 

слушание музыкальных фрагментов в исполнении известных музыкантов-

инструменталистов; 

чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказывающих о музыкальных 

инструментах, истории их появления. 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. 

Содержание: певучесть тембров струнных смычковых инструментов, композиторы, 

сочинявшие скрипичную музыку, знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие 

инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

игра-имитация исполнительских движений во время звучания музыки; 

музыкальная викторина на знание конкретных произведений и их авторов, 

определения тембров звучащих инструментов; 

разучивание, исполнение песен, посвящённых музыкальным инструментам; 

вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; «Паспорт 

инструмента» – исследовательская работа, предполагающая описание внешнего вида и 

особенностей звучания инструмента, способов игры на нём. 

Вокальная музыка. 

Содержание: целовеческий голос – самый совершенный инструмент, бережное 

отношение к своему голосу, известные певцы, жанры вокальной музыки: песни, вокализы, 

романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух типов человеческих голосов (детские, мужские, женские), 

тембров голосов профессиональных вокалистов; 

знакомство с жанрами вокальной музыки; 

слушание вокальных произведений композиторов-классиков; 

освоение комплекса дыхательных, артикуляционных упражнений; 

вокальные упражнения на развитие гибкости голоса, расширения его диапазона; 

проблемная ситуация: что значит красивое пение; 

музыкальная викторина на знание вокальных музыкальных произведений и их 

авторов; 
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разучивание, исполнение вокальных произведений композиторов-классиков; 

вариативно: посещение концерта вокальной музыки; школьный конкурс юных 

вокалистов. 

Инструментальная музыка. 

Содержание: жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. 

Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с жанрами камерной инструментальной музыки; 

слушание произведений композиторов-классиков; 

определение комплекса выразительных средств; 

описание своего впечатления от восприятия; 

музыкальная викторина; 

вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; составление словаря 

музыкальных жанров. 

Программная музыка. 

Содержание: программное название, известный сюжет, литературный эпиграф. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений программной музыки; 

обсуждение музыкального образа, музыкальных средств, использованных 

композитором; 

вариативно: рисование образов программной музыки; сочинение небольших 

миниатюр (вокальные или инструментальные импровизации) по заданной программе. 

Симфоническая музыка. 

Содержание: симфонический оркестр, тембры, группы инструментов, симфония, 

симфоническая картина. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с составом симфонического оркестра, группами инструментов; 

определение на слух тембров инструментов симфонического оркестра; 

слушание фрагментов симфонической музыки; 

«дирижирование» оркестром; 

музыкальная викторина; 

вариативно: посещение концерта симфонической музыки; просмотр фильма об 

устройстве оркестра. 

Русские композиторы-классики. 

Содержание: творчество выдающихся отечественных композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фактами из их 

биографии; 

слушание музыки; 

фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений; 

круг характерных образов (картины природы, народной жизни, истории); 

характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных средств; 

наблюдение за развитием музыки; 

определение жанра, формы; 

чтение учебных текстов и художественной литературы биографического характера; 

вокализация тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: посещение концерта; просмотр биографического фильма. 

Европейские композиторы-классики. 

Содержание: творчество выдающихся зарубежных композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 
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знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фактами из их 

биографии; 

слушание музыки; 

фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений; 

круг характерных образов (картины природы, народной жизни, истории); 

характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных средств; 

наблюдение за развитием музыки; 

определение жанра, формы; 

чтение учебных текстов и художественной литературы биографического характера; 

вокализация тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: посещение концерта; просмотр биографического фильма. 

Мастерство исполнителя. 

Содержание: творчество выдающихся исполнителей-певцов, инструменталистов, 

дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П.И. Чайковского. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся исполнителей классической музыки; 

изучение программ, афиш консерватории, филармонии; 

сравнение нескольких интерпретаций одного и того же произведения в исполнении 

разных музыкантов; 

беседа на тему «Композитор – исполнитель – слушатель»;  

вариативно: посещение концерта классической музыки; 

создание коллекции записей любимого исполнителя. 

Модуль № 3 «Музыка в жизни человека».  

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного 

исследования обучающимися психологической связи музыкального искусства и 

внутреннего мира человека. Основным результатом его освоения является развитие 

эмоционального интеллекта обучающихся, расширение спектра переживаемых чувств и 

их оттенков, осознание собственных душевных движений, способность к сопереживанию 

как при восприятии произведений искусства, так и в непосредственном общении с 

другими людьми. Формы бытования музыки, типичный комплекс выразительных средств 

музыкальных жанров выступают как обобщённые жизненные ситуации, порождающие 

различные чувства и настроения. Сверхзадача модуля – воспитание чувства прекрасного, 

пробуждение и развитие эстетических потребностей. 

Красота и вдохновение. 

Содержание: стремление человека к красоте. Особое состояние – вдохновение. 

Музыка – возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. 

Музыкальное единство людей – хор, хоровод. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем о значении красоты и вдохновения в жизни человека; 

слушание музыки, концентрация на её восприятии, своём внутреннем состоянии; 

двигательная импровизация под музыку лирического характера «Цветы 

распускаются под музыку»; 

выстраивание хорового унисона – вокального и психологического; 

одновременное взятие и снятие звука, навыки певческого дыхания по руке 

дирижёра; 

разучивание, исполнение красивой песни; 

вариативно: разучивание хоровода   

Музыкальные пейзажи. 

Содержание: образы природы в музыке, настроение музыкальных пейзажей, 

чувства человека, любующегося природой. Музыка – выражение глубоких чувств, тонких 

оттенков настроения, которые трудно передать словами. 
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Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений программной музыки, посвящённой образам природы; 

подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; 

сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства; 

двигательная импровизация, пластическое интонирование; 

разучивание, одухотворенное исполнение песен о природе, её красоте; 

вариативно: рисование «услышанных» пейзажей и (или) абстрактная живопись – 

передача настроения цветом, точками, линиями; игра-импровизация «Угадай моё 

настроение». 

Музыкальные портреты. 

Содержание: музыка, передающая образ человека, его походку, движения, 

характер, манеру речи. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений вокальной, программной инструментальной музыки, 

посвящённой образам людей, сказочных персонажей; 

подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; 

сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства; 

двигательная импровизация в образе героя музыкального произведения; 

разучивание, харáктерное исполнение песни – портретной зарисовки; 

вариативно: рисование, лепка героя музыкального произведения; игра-

импровизация «Угадай мой характер»; инсценировка – импровизация в жанре кукольного 

(теневого) театра с помощью кукол, силуэтов. 

Какой же праздник без музыки? 

Содержание: музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на 

уличном шествии, спортивном празднике. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем о значении музыки на празднике; 

слушание произведений торжественного, праздничного характера; 

«дирижирование» фрагментами произведений; 

конкурс на лучшего «дирижёра»; 

разучивание и исполнение тематических песен к ближайшему празднику; 

проблемная ситуация: почему на праздниках обязательно звучит музыка; 

вариативно: запись видеооткрытки с музыкальным поздравлением; групповые 

творческие шутливые двигательные импровизации «Цирковая труппа». 

Танцы, игры и веселье. 

Содержание: музыка – игра звуками. Танец – искусство и радость движения. 

Примеры популярных танцев. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание, исполнение музыки скерцозного характера; 

разучивание, исполнение танцевальных движений; 

танец-игра; 

рефлексия собственного эмоционального состояния после участия в танцевальных 

композициях и импровизациях; 

проблемная ситуация: зачем люди танцуют; 

ритмическая импровизация в стиле определённого танцевального жанра; 

Музыка на войне, музыка о войне. 

Содержание: военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, 

интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого 

барабана, трубы). Песни Великой Отечественной войны – песни Великой Победы. 

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных и художественных текстов, посвящённых песням Великой 

Отечественной войны; 



163 
 

слушание, исполнение песен Великой Отечественной войны, знакомство с 

историей их сочинения и исполнения; 

обсуждение в классе, ответы на вопросы: какие чувства вызывают песни Великой 

Победы, почему? Как музыка, песни помогали российскому народу одержать победу в 

Великой Отечественной войне? 

Главный музыкальный символ. 

Содержание: гимн России – главный музыкальный символ нашей страны. 

Традиции исполнения Гимна России. Другие гимны. 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение Гимна Российской Федерации; 

знакомство с историей создания, правилами исполнения; 

просмотр видеозаписей парада, церемонии награждения спортсменов; 

чувство гордости, понятия достоинства и чести; 

обсуждение этических вопросов, связанных с государственными символами 

страны; 

разучивание, исполнение Гимна своей республики, города, школы. 

Искусство времени. 

Содержание: музыка – временное искусство. Погружение в поток музыкального 

звучания. Музыкальные образы движения, изменения и развития. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание, исполнение музыкальных произведений, передающих образ 

непрерывного движения; 

наблюдение за своими телесными реакциями (дыхание, пульс, мышечный тонус) 

при восприятии музыки; 

проблемная ситуация: как музыка воздействует на человека; 

вариативно: программная ритмическая или инструментальная импровизация 

«Поезд», «Космический корабль». 

Модуль № 4 «Музыка народов мира». 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка 

России». «Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых 

границ» – тезис, выдвинутый Д.Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаётся по-

прежнему актуальным. Интонационная и жанровая близость фольклора разных народов.  

Певец своего народа. 

Содержание: интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов 

– ярких представителей национального музыкального стиля своей страны. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством композиторов; 

сравнение их сочинений с народной музыкой; 

определение формы, принципа развития фольклорного музыкального материала; 

вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских 

мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся композиторам. 

Музыка стран ближнего зарубежья  

Содержание: фольклор и музыкальные традиции стран ближнего зарубежья (песни, 

танцы, обычаи, музыкальные инструменты). Музыкальные традиции и праздники, 

народные инструменты и жанры. Славянские музыкальные традиции. Кавказские мелодии 

и ритмы. Композиторы и музыканты-исполнители стран ближнего зарубежья. Близость 

музыкальной культуры этих стран с российскими республиками.  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; 



164 
 

определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, 

лад, интонации); 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных 

инструментов; 

определение на слух тембров инструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных 

инструментах; 

сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с 

фольклорными элементами народов России; 

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических 

аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах народных 

мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые 

музыкальной культуре народов мира. 

Музыка стран дальнего зарубежья 

Содержание: 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 (по выбору учителя 

могут быть представлены болеро, фанданго, хота, танго, самба, румба, ча-ча-ча, сальса, 

босса-нова и другие).  

Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки.  

Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-

Восточной Азии. Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника.  

Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные 

инструменты и современные исполнители Казахстана, Киргизии, и других стран региона. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; 

определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, 

лад, интонации); 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных 

инструментов; 

определение на слух тембров инструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных 

инструментах; 

сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с 

фольклорными элементами народов России; 

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических 

аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах народных 

мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые 

музыкальной культуре народов мира.  

Диалог культур. 

Содержание: образы, интонации фольклора других народов и стран в музыке 

отечественных и иностранных композиторов (в том числе образы других культур в 
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музыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты в творчестве зарубежных 

композиторов).  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством композиторов; 

сравнение их сочинений с народной музыкой; 

определение формы, принципа развития фольклорного музыкального материала; 

вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских 

мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся композиторам. 

Модуль № 5 «Духовная музыка»  

Музыкальная культура России на протяжении нескольких столетий была 

представлена тремя главными направлениями – музыкой народной, духовной и светской. 

В рамках религиозной культуры были созданы подлинные шедевры музыкального 

искусства. Изучение данного модуля поддерживает баланс, позволяет в рамках 

календарно-тематического планирования представить обучающимся максимально 

широкую сферу бытования музыкального искусства. Однако знакомство с отдельными 

произведениями, шедеврами духовной музыки возможно и в рамках изучения других 

модулей. 

Звучание храма. 

Содержание: колокола, колокольные звоны (благовест, трезвон и другие), 

звонарские приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

обобщение жизненного опыта, связанного со звучанием колоколов; 

диалог с учителем о традициях изготовления колоколов, значении колокольного 

звона;  

знакомство с видами колокольных звонов; 

слушание музыки русских композиторов с ярко выраженным изобразительным 

элементом колокольности (по выбору учителя могут звучать фрагменты из музыкальных 

произведений М.П. Мусоргского, П.И. Чайковского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова и 

другие); 

выявление, обсуждение характера, выразительных средств, использованных 

композитором; 

двигательная импровизация – имитация движений звонаря на колокольне; 

ритмические и артикуляционные упражнения на основе звонарских приговорок; 

вариативно: просмотр документального фильма о колоколах; 

сочинение, исполнение на фортепиано, синтезаторе или металлофонах композиции 

(импровизации), имитирующей звучание колоколов. 

Песни верующих. 

Содержание: молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной 

музыки в творчестве композиторов-классиков. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание, разучивание, исполнение вокальных произведений религиозного 

содержания; 

диалог с учителем о характере музыки, манере исполнения, выразительных 

средствах; 

знакомство с произведениями светской музыки, в которых воплощены 

молитвенные интонации, используется хоральный склад звучания; 

вариативно: просмотр документального фильма о значении молитвы; 

рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений. 

Инструментальная музыка в церкви. 
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Содержание: орган и его роль в богослужении. Творчество И.С. Баха. 

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных и художественных текстов, посвящённых истории создания, 

устройству органа, его роли в католическом и протестантском богослужении; 

ответы на вопросы учителя; 

слушание органной музыки И.С. Баха; 

описание впечатления от восприятия, характеристика музыкально-выразительных 

средств; 

игровая имитация особенностей игры на органе (во время слушания); 

звуковое исследование – исполнение (учителем) на синтезаторе знакомых 

музыкальных произведений тембром органа; 

наблюдение за трансформацией музыкального образа; 

вариативно: посещение концерта органной музыки; рассматривание иллюстраций, 

изображений органа; проблемная ситуация – выдвижение гипотез о принципах работы 

этого музыкального инструмента; просмотр познавательного фильма об органе; 

литературное, художественное творчество на основе музыкальных впечатлений от 

восприятия органной музыки. 

Искусство Русской православной церкви. 

Содержание: музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры 

(тропарь, стихира, величание и другие). Музыка и живопись, посвящённые святым. 

Образы Христа, Богородицы. 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение вокальных произведений религиозной тематики, 

сравнение церковных мелодий и народных песен, мелодий светской музыки; 

прослеживание исполняемых мелодий по нотной записи; 

анализ типа мелодического движения, особенностей ритма, темпа, динамики; 

сопоставление произведений музыки и живописи, посвящённых святым, Христу, 

Богородице; 

вариативно: посещение храма; поиск в Интернете информации о Крещении Руси, 

святых, об иконах. 

Религиозные праздники. 

Содержание: праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка 

религиозного содержания (по выбору: на религиозных праздниках той конфессии, которая 

наиболее почитаема в данном регионе Российской Федерации. В рамках православной 

традиции возможно рассмотрение традиционных праздников с точки зрения, как 

религиозной символики, так и фольклорных традиций (например, Рождество, Троица, 

Пасха). Рекомендуется знакомство с фрагментами литургической музыки русских 

композиторов-классиков (С.В. Рахманинов, П.И. Чайковский и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыкальных фрагментов праздничных богослужений, определение 

характера музыки, её религиозного содержания; 

разучивание (с использованием нотного текста), исполнение доступных вокальных 

произведений духовной музыки; 

вариативно: просмотр фильма, посвящённого религиозным праздникам; посещение 

концерта духовной музыки; исследовательские проекты, посвящённые музыке 

религиозных праздников. 

Модуль № 6 «Музыка театра и кино».  

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая 

музыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная музыка» 

(мюзикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальные портреты). Для данного модуля 

особенно актуально сочетание различных видов урочной и внеурочной деятельности, 
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таких как театрализованные постановки силами обучающихся, посещение музыкальных 

театров, коллективный просмотр фильмов. 

Музыкальная сказка на сцене, на экране. 

Содержание: характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. 

Хор, ансамбль. 

Виды деятельности обучающихся: 

видеопросмотр музыкальной сказки; 

обсуждение музыкально-выразительных средств, передающих повороты сюжета, 

характеры героев; 

игра-викторина «Угадай по голосу»; 

разучивание, исполнение отдельных номеров из детской оперы, музыкальной 

сказки; 

вариативно: постановка детской музыкальной сказки, спектакль для родителей; 

творческий проект «Озвучиваем мультфильм». 

Театр оперы и балета. 

Содержание: особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, 

оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со знаменитыми музыкальными театрами; 

просмотр фрагментов музыкальных спектаклей с комментариями учителя; 

определение особенностей балетного и оперного спектакля; 

тесты или кроссворды на освоение специальных терминов; 

танцевальная импровизация под музыку фрагмента балета; 

разучивание и исполнение доступного фрагмента, обработки песни (хора из 

оперы); 

«игра в дирижёра» – двигательная импровизация во время слушания оркестрового 

фрагмента музыкального спектакля; 

вариативно: посещение спектакля или экскурсия в местный музыкальный театр; 

виртуальная экскурсия по Большому театру; рисование по мотивам музыкального 

спектакля, создание афиши. 

Балет. Хореография – искусство танца. 

Содержание: сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, 

отдельные номера из балетов отечественных композиторов (например, балеты П.И. 

Чайковского, С.С. Прокофьева, А.И. Хачатуряна, В.А. Гаврилина, Р.К. Щедрина). 

Виды деятельности обучающихся: 

просмотр и обсуждение видеозаписей – знакомство с несколькими яркими 

сольными номерами и сценами из балетов русских композиторов; 

музыкальная викторина на знание балетной музыки; 

вариативно: пропевание и исполнение ритмической партитуры – аккомпанемента к 

фрагменту балетной музыки; посещение балетного спектакля или просмотр фильма-

балета; 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля. 

Содержание: ария, хор, сцена, увертюра – оркестровое вступление. Отдельные 

номера из опер русских и зарубежных композиторов (по выбору учителя могут быть 

представлены фрагменты из опер Н.А. Римского-Корсакова («Садко», «Сказка о царе 

Салтане», «Снегурочка»), М.И. Глинки («Руслан и Людмила»), К.В. Глюка («Орфей и 

Эвридика»), Дж. Верди и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание фрагментов опер; 

определение характера музыки сольной партии, роли и выразительных средств 

оркестрового сопровождения; 

знакомство с тембрами голосов оперных певцов; 
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освоение терминологии; 

звучащие тесты и кроссворды на проверку знаний; 

разучивание, исполнение песни, хора из оперы; 

рисование героев, сцен из опер; 

вариативно: просмотр фильма-оперы; постановка детской оперы. 

Сюжет музыкального спектакля. 

Содержание: либретто, развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и 

сцены в опере и балете. Контрастные образы, лейтмотивы. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с либретто, структурой музыкального спектакля; 

рисунок обложки для либретто опер и балетов;  

анализ выразительных средств, создающих образы главных героев, 

противоборствующих сторон; 

наблюдение за музыкальным развитием, характеристика приёмов, использованных 

композитором; 

вокализация, пропевание музыкальных тем, пластическое интонирование 

оркестровых фрагментов; 

музыкальная викторина на знание музыки; 

звучащие и терминологические тесты; 

вариативно: создание любительского видеофильма, на основе выбранного 

либретто; просмотр фильма-оперы или фильма-балета. 

Оперетта, мюзикл. 

Содержание: история возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из 

оперетт И. Штрауса, И. Кальмана и другие.  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с жанрами оперетты, мюзикла; 

слушание фрагментов из оперетт, анализ характерных особенностей жанра; 

разучивание, исполнение отдельных номеров из популярных музыкальных 

спектаклей; 

сравнение разных постановок одного и того же мюзикла; 

вариативно: посещение музыкального театра: спектакль в жанре оперетты или 

мюзикла; постановка фрагментов, сцен из мюзикла – спектакль для родителей. 

Кто создаёт музыкальный спектакль? 

Содержание: профессии музыкального театра: дирижёр, режиссёр, оперные певцы, 

балерины и танцовщики, художники и другие. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем по поводу синкретичного характера музыкального спектакля; 

знакомство с миром театральных профессий, творчеством театральных режиссёров, 

художников; 

просмотр фрагментов одного и того же спектакля в разных постановках; 

обсуждение различий в оформлении, режиссуре; 

создание эскизов костюмов и декораций к одному из изученных музыкальных 

спектаклей; 

вариативно: виртуальный квест по музыкальному театру. 

Патриотическая и народная тема в театре и кино. 

Содержание: 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 (например, опера 

«Иван Сусанин» М.И. Глинки, опера «Война и мир», музыка к кинофильму «Александр 

Невский» С.С. Прокофьева, оперы «Борис Годунов» и другие произведения).   

Виды деятельности обучающихся: 



169 
 

чтение учебных и популярных текстов об истории создания патриотических опер, 

фильмов, о творческих поисках композиторов, создававших к ним музыку; 

диалог с учителем; 

просмотр фрагментов крупных сценических произведений, фильмов; 

обсуждение характера героев и событий; 

проблемная ситуация: зачем нужна серьёзная музыка; 

разучивание, исполнение песен о Родине, нашей стране, исторических событиях и 

подвигах героев; 

вариативно: посещение театра (кинотеатра) – просмотр спектакля (фильма) 

патриотического содержания; участие в концерте, фестивале, конференции 

патриотической тематики. 

Модуль № 7 «Современная музыкальная культура».  

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, 

духовная и светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в 

отдельный пласт современную музыку. Объективной сложностью в данном случае 

является выДеление явлений, персоналий и произведений, действительно достойных 

внимания, тех, которые не забудутся через несколько лет как случайное веяние моды. В 

понятие «современная музыка» входит широкий круг явлений (от академического 

авангарда до фри-джаза, от эмбиента до рэпа), для восприятия которых требуется 

специфический и разнообразный музыкальный опыт. Поэтому на уровне начального 

общего образования необходимо заложить основы для последующего развития в данном 

направлении. Помимо указанных в модуле тематических блоков, существенным вкладом в 

такую подготовку является разучивание и исполнение песен современных композиторов, 

написанных современным музыкальным языком. При этом необходимо удерживать 

баланс между современностью песни и её доступностью детскому восприятию, соблюдать 

критерии отбора материала с учётом требований художественного вкуса, эстетичного 

вокально-хорового звучания. 

Современные обработки классической музыки.  

Содержание: понятие обработки, творчество современных композиторов 

исполнителей, обрабатывающих классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем 

музыканты делают обработки классики?  

Виды деятельности обучающихся: 

различение музыки классической и её современной обработки; 

слушание обработок классической музыки, сравнение их с оригиналом; 

обсуждение комплекса выразительных средств, наблюдение за изменением 

характера музыки; 

вокальное исполнение классических тем в сопровождении современного 

ритмизованного аккомпанемента; 

Джаз. 

Содержание: особенности джаза: импровизационность, ритм. Музыкальные 

инструменты джаза, особые приёмы игры на них. Творчество джазовых музыкантов (по 

выбору учителя могут быть представлены примеры творчества всемирно известных 

джазовых).  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством джазовых музыкантов; 

узнавание, различение на слух джазовых композиций в отличие от других 

музыкальных стилей и направлений; 

определение на слух тембров музыкальных инструментов, исполняющих джазовую 

композицию; 

вариативно: разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах; сочинение, 

импровизация ритмического аккомпанемента с джазовым ритмом, синкопами; 

составление плейлиста, коллекции записей джазовых музыкантов. 
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Исполнители современной музыки. 

Содержание: творчество одного или нескольких исполнителей современной 

музыки, популярных у молодёжи. 

Виды деятельности обучающихся: 

просмотр видеоклипов современных исполнителей; 

сравнение их композиций с другими направлениями и стилями (классикой, 

духовной, народной музыкой); 

вариативно: составление плейлиста, коллекции записей современной музыки для 

друзей-других обучающихся (для проведения совместного досуга); съёмка собственного 

видеоклипа на музыку одной из современных популярных композиций. 

Электронные музыкальные инструменты. 

Содержание: современные «двойники» классических музыкальных инструментов: 

синтезатор, электронная скрипка, гитара, барабаны. Виртуальные музыкальные 

инструменты в компьютерных программах. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыкальных композиций в исполнении на электронных музыкальных 

инструментах; 

сравнение их звучания с акустическими инструментами, обсуждение результатов 

сравнения; 

подбор электронных тембров для создания музыки к фантастическому фильму; 

вариативно: посещение музыкального магазина (отдел электронных музыкальных 

инструментов); просмотр фильма об электронных музыкальных инструментах; создание 

электронной композиции в компьютерных программах с готовыми семплами (например, 

Garage Band). 

Модуль № 8 «Музыкальная грамота».  

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от 

других модулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда 

подчиняется задачам освоения исполнительского, в первую очередь певческого 

репертуара, а также задачам воспитания грамотного слушателя. Распределение ключевых 

тем модуля в рамках календарно-тематического планирования возможно по арочному 

принципу либо на регулярной основе по 5–10 минут на каждом уроке. Новые понятия и 

навыки после их освоения не исключаются из учебной деятельности, а используются в 

качестве актуального знания, практического багажа при организации работы над 

следующим музыкальным материалом. 

Весь мир звучит. 

Содержание: звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, 

длительность, тембр. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со звуками музыкальными и шумовыми; 

различение, определение на слух звуков различного качества; 

игра – подражание звукам и голосам природы с использованием шумовых 

музыкальных инструментов, вокальной импровизации; 

артикуляционные упражнения, разучивание и исполнение попевок и песен с 

использованием звукоподражательных элементов, шумовых звуков. 

Звукоряд. 

Содержание: нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с элементами нотной записи; 

различение по нотной записи, определение на слух звукоряда в отличие от других 

последовательностей звуков; 

пение с названием нот, игра на металлофоне звукоряда от ноты «до»; 
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разучивание и исполнение вокальных упражнений, песен, построенных на 

элементах звукоряда. 

Интонация. 

Содержание: выразительные и изобразительные интонации. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи кратких интонаций 

изобразительного (ку-ку, тик-так и другие) и выразительного (просьба, призыв и другие) 

характера; 

разучивание, исполнение попевок, вокальных упражнений, песен, вокальные и 

инструментальные импровизации на основе данных интонаций; 

слушание фрагментов музыкальных произведений, включающих примеры 

изобразительных интонаций. 

Ритм. 

Содержание: звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), 

такт, тактовая черта. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков, 

состоящих из различных длительностей и пауз; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, 

притопы) и (или) ударных инструментов простых ритмов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, 

проговаривание с использованием ритмослогов; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, 

воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 

Ритмический рисунок. 

Содержание: длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические 

рисунки. Ритмическая партитура. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков, 

состоящих из различных длительностей и пауз; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, 

притопы) и (или) ударных инструментов простых ритмов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, 

проговаривание с использованием ритмослогов; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, 

воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 

Размер. 

Содержание: равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 

4/4. 

Виды деятельности обучающихся: 

ритмические упражнения на ровную пульсацию, выделение сильных долей в 

размерах 2/4, 3/4, 4/4 (звучащими жестами или на ударных инструментах); 

определение на слух, по нотной записи размеров 2/4, 3/4, 4/4; 

исполнение вокальных упражнений, песен в размерах 2/4, 3/4, 4/4 с хлопками-

акцентами на сильную долю, элементарными дирижёрскими жестами; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным музыкальным размером, 

танцевальные, двигательные импровизации под музыку; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, 

мелодий в размерах 2/4, 3/4, 4/4; вокальная и инструментальная импровизация в заданном 

размере. 
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Музыкальный язык. 

Содержание: темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). 

Штрихи (стаккато, легато, акцент). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с элементами музыкального языка, специальными терминами, их 

обозначением в нотной записи; 

определение изученных элементов на слух при восприятии музыкальных 

произведений; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении элементов 

музыкального языка (как меняется характер музыки при изменении темпа, динамики, 

штрихов); 

исполнение вокальных и ритмических упражнений, песен с ярко выраженными 

динамическими, темповыми, штриховыми красками; 

использование элементов музыкального языка для создания определённого образа, 

настроения в вокальных и инструментальных импровизациях; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, 

мелодий с ярко выраженными динамическими, темповыми, штриховыми красками; 

исполнительская интерпретация на основе их изменения. Составление музыкального 

словаря. 

Высота звуков. 

Содержание: регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на 

клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары). 

Виды деятельности обучающихся: 

освоение понятий «выше-ниже»; 

определение на слух принадлежности звуков к одному из регистров; 

прослеживание по нотной записи отдельных мотивов, фрагментов знакомых песен, 

выДеление знакомых нот, знаков альтерации; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении регистра; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, 

кратких мелодий по нотам; выполнение упражнений на виртуальной клавиатуре. 

Мелодия. 

Содержание: мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, 

скачки. Мелодический рисунок. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи мелодических рисунков с 

поступенным, плавным движением, скачками, остановками; 

исполнение, импровизация (вокальная или на звуковысотных музыкальных 

инструментах) различных мелодических рисунков; 

вариативно: нахождение по нотам границ музыкальной фразы, мотива; 

обнаружение повторяющихся и неповторяющихся мотивов, музыкальных фраз, похожих 

друг на друга; исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной 

клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам. 

Сопровождение. 

Содержание: аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи главного голоса и 

сопровождения; 

различение, характеристика мелодических и ритмических особенностей главного 

голоса и сопровождения; 

показ рукой линии движения главного голоса и аккомпанемента; 

различение простейших элементов музыкальной формы: вступление, заключение, 

проигрыш; 
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составление наглядной графической схемы; 

импровизация ритмического аккомпанемента к знакомой песне (звучащими 

жестами или на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение простейшего сопровождения к знакомой мелодии на 

клавишных или духовых инструментах. 

Песня. 

Содержание: куплетная форма. Запев, припев. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со строением куплетной формы; 

составление наглядной буквенной или графической схемы куплетной формы; 

исполнение песен, написанных в куплетной форме; 

различение куплетной формы при слушании незнакомых музыкальных 

произведений; 

вариативно: импровизация, сочинение новых куплетов к знакомой песне. 

Лад. 

Содержание: понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания. 

Ступеневый состав. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух ладового наклонения музыки; 

игра «Солнышко – туча»; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении лада; 

распевания, вокальные упражнения, построенные на чередовании мажора и 

минора; 

исполнение песен с ярко выраженной ладовой окраской; 

вариативно: импровизация, сочинение в заданном ладу; чтение сказок о нотах и 

музыкальных ладах. 

Пентатоника. 

Содержание: пентатоника – пятиступенный лад, распространённый у многих 

народов. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание инструментальных произведений, исполнение песен, написанных в 

пентатонике 

Ноты в разных октавах. 

Содержание: ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с нотной записью во второй и малой октаве; 

прослеживание по нотам небольших мелодий в соответствующем диапазоне; 

сравнение одной и той же мелодии, записанной в разных октавах; 

определение на слух, в какой октаве звучит музыкальный фрагмент; 

вариативно: исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной 

клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам. 

Дополнительные обозначения в нотах. 

Содержание: реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с дополнительными элементами нотной записи; 

исполнение песен, попевок, в которых присутствуют данные элементы. 

Ритмические рисунки в размере 6/8. 

Содержание: размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков в 

размере 6/8; 



174 
 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, 

притопы) и (или) ударных инструментов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, 

проговаривание ритмослогами; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, 

воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, 

мелодий и аккомпанементов в размере 6/8. 

Тональность. Гамма. 

Содержание: тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные 

тональности (до 2–3 знаков при ключе). 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух устойчивых звуков; 

игра «устой – неустой»; 

пение упражнений – гамм с названием нот, прослеживание по нотам; 

освоение понятия «тоника»; 

упражнение на допевание неполной музыкальной фразы до тоники «Закончи 

музыкальную фразу»; 

вариативно: импровизация в заданной тональности. 

Интервалы. 

Содержание: понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, 

кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. 

Виды деятельности обучающихся: 

освоение понятия «интервал»; 

анализ ступеневого состава мажорной и минорной гаммы (тон-полутон); 

различение на слух диссонансов и консонансов, параллельного движения двух 

голосов в октаву, терцию, сексту; 

подбор эпитетов для определения краски звучания различных интервалов; 

разучивание, исполнение попевок и песен с ярко выраженной характерной 

интерваликой в мелодическом движении; 

элементы двухголосия; 

вариативно: досочинение к простой мелодии подголоска, повторяющего основной 

голос в терцию, октаву; сочинение аккомпанемента на основе движения квинтами, 

октавами. 

Гармония. 

Содержание: аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактуры 

аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио. 

Виды деятельности обучающихся: 

различение на слух интервалов и аккордов; 

различение на слух мажорных и минорных аккордов; 

разучивание, исполнение попевок и песен с мелодическим движением по звукам 

аккордов; 

вокальные упражнения с элементами трёхголосия; 

определение на слух типа фактуры аккомпанемента исполняемых песен, 

прослушанных инструментальных произведений; 

вариативно: сочинение аккордового аккомпанемента к мелодии песни. 

Музыкальная форма. 

Содержание: контраст и повтор как принципы строения музыкального 

произведения. Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и 

эпизоды. 

Виды деятельности обучающихся: 
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знакомство со строением музыкального произведения, понятиями двухчастной и 

трёхчастной формы, рондо; 

слушание произведений: определение формы их строения на слух; 

составление наглядной буквенной или графической схемы; 

исполнение песен, написанных в двухчастной или трёхчастной форме; 

вариативно: коллективная импровизация в форме рондо, трёхчастной репризной 

форме; создание художественных композиций (рисунок, аппликация) по законам 

музыкальной формы. 

Вариации. 

Содержание: варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений, сочинённых в форме вариаций; 

наблюдение за развитием, изменением основной темы; 

составление наглядной буквенной или графической схемы; 

исполнение ритмической партитуры, построенной по принципу вариаций; 

вариативно: коллективная импровизация в форме вариаций. 

II.Планируемые результаты освоения программы по музыке на уровне 

начального общего образования. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) в области гражданско-патриотического воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности; 

знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов 

и традиций республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной 

культуры народов России; 

уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; 

стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики; 

2) в области духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности; 

3) в области 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; 

4) в области научного познания:  

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и 

научной картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании; 

5) в области физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

знание правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде и готовность к их выполнению; 

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; 
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6) в области 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; 

7) в области экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, 

универсальные коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные 

учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть универсальных познавательных учебных действий: 

сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры, 

устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по 

определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, 

произведения, исполнительские составы); 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 

музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным 

материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для 

решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального 

восприятия и исполнения, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 

музыкально-исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 

упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, 

ситуации совместного музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами 

и явлениями (часть – целое, причина – следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции 

культурных явлений в различных условиях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

универсальных познавательных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 
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соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному 

учителем алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы умения как часть универсальных 

коммуникативных учебных действий: 

1) 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; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

2) вербальная коммуникация: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

3) совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

совместного восприятия, исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с использованием 

предложенных образцов. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

универсальных регулятивных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 
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У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных учебных 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 изучения музыки. 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной 

деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, 

позитивном ценностном отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать серьёзную музыку, 

знают правила поведения в театре, концертном зале; проявляют интерес к игре на 

доступных музыкальных инструментах; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут 

назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 

аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, творческой и исполнительской деятельности;  

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

К концу изучения модуля № 1 «Народная музыка России» обучающийся научится: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и 

коллективов – народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 

народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения; 

участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

К концу изучения модуля № 2 «Классическая музыка» обучающийся научится: 

различать на слух произведения классической музыки, называть автора и 

произведение, исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), 

выделять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях 

композиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

композиторов-классиков; 
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воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать 

эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, кратко описать свои впечатления 

от музыкального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для 

создания музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы 

на основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

К концу изучения модуля № 3 «Музыка в жизни человека» обучающийся научится: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, 

исполнять песни, посвящённые Победе нашего народа в 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, находить 

прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению 

эстетических потребностей 

К концу изучения модуля № 4 «Музыка народов мира» обучающийся научится: 

различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки 

других стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира 

в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-

национальных традиций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, 

танцевальные), выделять и называть типичные жанровые признаки. 

К концу изучения модуля № 5 «Духовная музыка» обучающийся научится: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать её жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки 

Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной 

религиозной традиции). 

К концу изучения модуля № 6 «Музыка театра и кино» обучающийся научится: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и 

другие), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) 

и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, определять их на слух;  

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их 

роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, 

хореограф, певец, художник и другие. 

К концу изучения модуля № 7 «Современная музыкальная культура» обучающийся 

научится: 

различать разнообразные виды и жанры современной музыкальной культуры, 

стремиться к расширению музыкального кругозора;  
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различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе 

эстрады, мюзикла, джаза); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие 

основной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-

выразительными средствами при исполнении; 

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру 

звука. 

К концу изучения модуля № 8 «Музыкальная грамота» обучающийся научится: 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, 

громкие, низкие, высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, 

мелодия, аккомпанемент и другие), объяснять значение соответствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки 

сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значения термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы – двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, 

вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 
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/

п 
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программы 

Количество часов 
Электронные 

(цифровые) 
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Воспитательный 

компонент Все

го 
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ные 
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Практиче

ские 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Раздел 1. Народная музыка России 

1.1 
Край, в котором 

ты живёшь. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.r
u/f5ea02b6 

Воспитание любви к 

Родине; выявление, 

поддержка и развитие 

творческих способностей 

обучающихся через 

приобщение к искусству. 

Воспитание творческого 

потенциала и 

формирование 

высоконравственной 

личности через 

приобщение 

к искусству в целом. 

 

1.2 
Русский 

фольклор. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.r
u/f5ea02b6 

1.3 

Русские народные 

музыкальные 

инструменты 

1  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.r
u/f5ea02b6 

1.4 
Сказки, мифы и 

легенды. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.r
u/f5ea02b6 

1.5 
Фольклор народов 

России.  
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.r
u/f5ea02b6 

1.6 
Народные 

праздники.   
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.r
u/f5ea02b6 

Итого по разделу 6   

Раздел 2. Классическая музыка 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
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2.1 
Композиторы – 

детям. 
1    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r
u/f5ea02b6 

Воспитание творческого 

потенциала и 

формирование 

высоконравственной 

личности через 

приобщение 

к искусству в целом. 

2.2 Оркестр. 1    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r
u/f5ea02b6 

Воспитание образного 

мышления, 

приобщение 

обучающихся к 

мировой сокровищнице 

художественной 

культуры; 

воспитание уважения к 

народной культуре 

разных 

стран. 

2.3 

Музыкальные 

инструменты. 

Флейта. 

1    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r
u/f5ea02b6 

2.4 
Вокальная 

музыка. 
 1    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r
u/f5ea02b6 

Воспитание творческого 

потенциала и 

формирование 

высоконравственной 

личности через 

приобщение 

к искусству в целом. 

 

2.5 
Инструментальна

я музыка. 
 1    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r
u/f5ea02b6 

2.6 

Русские 

композиторы-

классики. 

 1    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r
u/f5ea02b6 

2.7 

Европейские 

композиторы-

классики. 

1    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r
u/f5ea02b6 

Воспитание образного 

мышления, 

приобщение 

обучающихся к 

мировой сокровищнице 

художественной 

культуры.  

Итого по разделу 7   

Раздел 3. Музыка в жизни человека 

3.1 
Музыкальные 

пейзажи. 
1    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r
u/f5ea02b6 

Воспитание творческого 

потенциала и 

формирование 

высоконравственной 

личности через 

приобщение 

к искусству в целом. 

 

3.2 
Музыкальные 

портреты. 
1    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r
u/f5ea02b6 

3.3 
Танцы, игры и 

веселье. 
1    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r
u/f5ea02b6 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
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3.4 

Какой же 

праздник без 

музыки? 

1    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r
u/f5ea02b6 

Итого по разделу 4   

 

Раздел 1. Музыка народов мира 

1.1 
Певец своего 

народа. 
1    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r
u/f5ea02b6 

Воспитание творческого 

потенциала и 

формирование 

высоконравственной 

личности через 

приобщение 

к искусству в целом. 

 

1.2 

Музыка стран 

ближнего 

зарубежья. 

2    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r
u/f5ea02b6 

1.3 

Музыка стран 

дальнего 

зарубежья. 

2    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r
u/f5ea02b6 

 

Итого по разделу 5   

Раздел 2. Духовная музыка 

2.1 Звучание храма. 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.r
u/f5ea02b6 

Воспитание творческого 

потенциала и 

формирование 

высоконравственной 

личности через 

приобщение 

к искусству в целом. 2.2 
Религиозные 

праздники. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.r
u/f5ea02b6 

Итого по разделу 2   

Раздел 3. Музыка театра и кино 

3.1 

Музыкальная 

сказка на сцене, 

на экране. 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.r
u/f5ea02b6 

Воспитание творческого 

потенциала и 

формирование 

высоконравственной 

личности через 

приобщение 

к искусству в целом. 

Приобщение к 

социальным 

ценностям – 

патриотизму, 

гражданственности, 

исторической памяти, 

долгу; - формирование 

основы национального 

самосознания. 

3.2 
Театр оперы и 

балета. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.r
u/f5ea02b6 

3.3 Балет. 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru
/f5ea02b6 

3.4 Опера. 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru
/f5ea02b6 

Итого по разделу 4   

Раздел 4. Современная музыкальная культура 

4.1 

Современные 

обработки 

классики. 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.r
u/f5ea02b6 

Воспитание творческого 

потенциала и 

формирование 

высоконравственной 

личности через 

приобщение 
4.2 

Электронные 

музыкальные 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.r

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Воспитательный 

компонент Всего 

Контрол

ьные 

работы 

Практичес

кие работы 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Раздел 1. Народная музыка России  

1.1 
Край, в котором 

ты живёшь. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5
ea02b6 

Воспитание любви к 

Родине; выявление, 

поддержка и развитие 

творческих способностей 

обучающихся через 

приобщение к искусству. 

Воспитание творческого 

потенциала и 

формирование 

высоконравственной 

личности через 

приобщение 

к искусству в целом. 

1.2 Русский фольклор. 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5
ea02b6 

1.3 

Русские народные 

музыкальные 

инструменты. 

1  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5
ea02b6 

1.4 
Сказки, мифы и 

легенды. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5
ea02b6 

1.5 
Народные 

праздники. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5
ea02b6 

1.6 
Фольклор народов 

России. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5
ea02b6 

1.7 

Фольклор в 

творчестве 

профессиональны

х музыкантов. 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5
ea02b6 

Итого по разделу 7   

Раздел 2. Классическая музыка  

2.1 

Русские 

композиторы-

классики. 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5
ea02b6 

Воспитание творческого 

потенциала и 

формирование 

высоконравственной 

инструменты. u/f5ea02b6 к искусству в целом. 

 

Итого по разделу 3   

Раздел 5. Музыкальная грамота  

5.1 Весь мир звучит. 1  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.r
u/f5ea02b6 

Приобщение к 

социальным 

ценностям – 

патриотизму, 

гражданственности, 

исторической памяти, 

долгу; формирование 

основы национального 

самосознания 

 

5.2 
Песня: П.И. 

Чайковский. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.r
u/f5ea02b6 

Итого по разделу 2    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
33 

 
0   

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

личности через 

приобщение к искусству в 

целом. 

2.2 

Европейские 

композиторы-

классики. 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5
ea02b6 

Воспитание образного 

мышления, приобщение 

обучающихся к мировой 

сокровищнице 

художественной культуры;  

воспитание уважения к 

народной культуре разных 

стран. 

2.3 

Музыкальные 

инструменты. 

Скрипка, 

виолончель. 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5
ea02b6 

2.4 
Вокальная 

музыка. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5
ea02b6 

Воспитание любви к 

Родине; выявление, 

поддержка и развитие 

творческих способностей 

обучающихся через 

приобщение к искусству. 

Воспитание творческого 

потенциала и 

формирование 

высоконравственной 

личности через 

приобщение 

к искусству в целом. 

2.5 
Программная 

музыка. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5
ea02b6 

2.6 
Симфоническая 

музыка. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5
ea02b6 

2.7 
Мастерство 

исполнителя. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5
ea02b6 

2.8 
Инструментальна

я музыка. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5
ea02b6 

Воспитание образного 

мышления, 

приобщение обучающихся 

к 

мировой сокровищнице 

художественной культуры; 

воспитание уважения к 

народной культуре разных 

стран. 

 

Итого по разделу 8   

Раздел 3. Музыка в жизни человека  

3.1 

Главный 

музыкальный 

символ. 

1  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f
5ea02b6 

Воспитание любви к 

Родине; выявление, 

поддержка и развитие 

творческих способностей 

обучающихся через 

приобщение к искусству. 

Воспитание творческого 

потенциала и 

формирование 

высоконравственной 

личности через 

приобщение к искусству в 

целом. 

3.2 
Красота и 

вдохновение. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f
5ea02b6 

Итого по разделу 2    

Раздел 1. Музыка народов мира  

1.1 Диалог культур. 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f
5ea02b6 

Воспитание любви к 

Родине; выявление, 

поддержка и развитие 

творческих способностей 

обучающихся через 

приобщение к искусству. 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 

Итого по разделу 2   

Раздел 2. Духовная музыка  

2.1 

Инструментальн

ая музыка в 

церкви. 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f
5ea02b6 

Воспитание образного 

мышления, приобщение 

обучающихся к мировой 

сокровищнице 

художественной культуры; 

воспитание уважения к 

народной культуре разных 

стран. 

2.2 

Искусство 

Русской 

православной 

церкви. 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f
5ea02b6 

Воспитание любви к 

Родине; выявление, 

поддержка и развитие 

творческих способностей 

обучающихся через 

приобщение к искусству. 

Воспитание творческого 

потенциала и 

формирование 

высоконравственной 

личности через 

приобщение 

к искусству в целом. 

2.3 

Религиозные 

праздники: 

колядки. 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f
5ea02b6 

Итого по разделу 3    

Раздел 3. Музыка театра и кино  

3.1 

Музыкальная 

сказка на сцене, 

на экране. 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f
5ea02b6 

Воспитание любви к 

Родине; выявление, 

поддержка и развитие 

творческих способностей 

обучающихся через 

приобщение к искусству. 

Воспитание творческого 

потенциала и 

формирование 

высоконравственной 

личности через 

приобщение 

к искусству в целом. 

3.2 
Театр оперы и 

балета. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f
5ea02b6 

3.3 Балет.  1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f
5ea02b6 

3.4 Опера. 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f
5ea02b6 

3.5 

Сюжет 

музыкального 

спектакля. 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f
5ea02b6 

3.6 
Оперетта, 

мюзикл. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f
5ea02b6 

Воспитание творческого 

потенциала и 

формирование 

высоконравственной 

личности через 

приобщение 

к искусству в целом. 

 

Итого по разделу 8    

Раздел 4. Современная музыкальная культура  

4.1 

Современные 

обработки 

классической 

музыки. 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f
5ea02b6 

Воспитание образного 

мышления, приобщение 

обучающихся к мировой 

сокровищницехудожестве

нной культуры; 

воспитание уважения к 4.2 Джаз. 1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
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https://m.edsoo.ru/f
5ea02b6 

народной культуре разных 

стран. 

4.3 

Исполнители 

современной 

музыки. 

1  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f
5ea02b6 

Воспитание творческого 

потенциала и 

формирование 

высоконравственной 

личности через 

приобщение 

к искусству в целом. 

4.4 

Электронные 

музыкальные 

инструменты. 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f
5ea02b6 

Воспитание творческого 

потенциала и 

формирование 

высоконравственной 

личности через 

приобщение 

к искусству в целом. 

Итого по разделу 4    

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34   3   0   

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Воспитательный 

компонент Всего 

Контроль

ные 

работы 

Практиче

ские 

работы 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Раздел 1. Народная музыка России  

1.1 
Край, в котором 

ты живёшь. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/
7f411bf8 

Воспитание любви к 

Родине; выявление, 

поддержка и развитие 

творческих способностей 

обучающихся через 

приобщение к искусству. 

Воспитание творческого 

потенциала и 

формирование 

высоконравственной 

личности через приобщение 

к искусству в целом. 

1.2 
Русский 

фольклор. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/
7f411bf8 

1.3 

Русские народные 

музыкальные 

инструменты и 

народные песни. 

1  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/
7f411bf8 

1.4 

Жанры 

музыкального 

фольклора: 

русские народные 

песни «Ах ты, 

степь», «Я на 

горку шла» 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/
7f411bf8 

1.5 
Фольклор народов 

России. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/
7f411bf8 

1.6 

Фольклор в 

творчестве 

профессиональны

х музыкантов. 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/
7f411bf8 

Итого по разделу 6   

Раздел 2. Классическая музыка 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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2.1 

Композитор – 

исполнитель – 

слушатель. 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/
7f411bf8 

Воспитание творческого 

потенциала и 

формирование 

высоконравственной 

личности через приобщение 

к искусству в целом. 

2.2 
Композиторы – 

детям. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/
7f411bf8 

Воспитание творческого 

потенциала и 

формирование 

высоконравственной 

личности через приобщение 

к искусству в целом. 

2.3 

Музыкальные 

инструменты. 

Фортепиано. 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/
7f411bf8 

Воспитание творческого 

потенциала и 

формирование 

высоконравственной 

личности через приобщение 

к искусству в целом. 

 

2.4 
Вокальная 

музыка. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/
7f411bf8 

Воспитание творческого 

потенциала и 

формирование 

высоконравственной 

личности через приобщение 

к искусству в целом. 

2.5 
Инструментальн

ая музыка. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/
7f411bf8 

Воспитание творческого 

потенциала и 

формирование 

высоконравственной 

личности через приобщение 

к искусству в целом. 

2.6 

Русские 

композиторы-

классики. 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/
7f411bf8 

Воспитание творческого 

потенциала и 

формирование 

высоконравственной 

личности через приобщение 

к искусству в целом. 

2.7 

Европейские 

композиторы-

классики. 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/
7f411bf8 

Воспитание образного 

мышления, 

приобщение обучающихся к 

мировой сокровищнице 

художественной культуры; 

воспитание уважения к 

народной культуре разных 

стран. 

2.8 
Мастерство 

исполнителя. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/
7f411bf8 

Воспитание творческого 

потенциала и 

формирование 

высоконравственной 

личности через приобщение 

к искусству в целом. 

Итого по разделу 8   

Раздел 3. Музыка в жизни человека 

3.1 
Музыкальные 

пейзажи. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/
7f411bf8 

Воспитание образного 

мышления, 

приобщение обучающихся к 

мировой сокровищнице 

художественной культуры; 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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воспитание уважения к 

народной культуре разных 

стран. 

3.2 
Танцы, игры и 

веселье. 
 1  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/
7f411bf8 

Воспитание творческого 

потенциала и 

формирование 

высоконравственной 

личности через приобщение 

к искусству в целом. 

3.3 
Музыка на войне, 

музыка о войне. 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/
7f411bf8 

Приобщение к социальным 

ценностям – патриотизму, 

гражданственности, 

исторической памяти, 

долгу; формирование 

основы национального 

самосознания 

 

Итого по разделу 3   

Раздел 1. Музыка народов мира 

1.1 

Фольклор других 

народов и стран 

в музыке 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов. 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/
7f411bf8 

Воспитание творческого 

потенциала и 

формирование 

высоконравственной 

личности через приобщение 

к искусству в целом. 

1.2 

Образы других 

культур в музыке 

русских 

композиторов. 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/
7f411bf8 

Воспитание творческого 

потенциала и 

формирование 

высоконравственной 

личности через приобщение 

к искусству в целом. 

1.3 

Русские 

музыкальные 

цитаты в 

творчестве 

зарубежных 

композиторов. 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/
7f411bf8 

Воспитание творческого 

потенциала и 

формирование 

высоконравственной 

личности через приобщение 

к искусству в целом. 

Итого по разделу  4   

Раздел 2. Духовная музыка 

2.1 
Религиозные 

праздники. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/
7f411bf8 

Воспитание творческого 

потенциала и 

формирование 

высоконравственной 

личности через приобщение 

к искусству в целом. 
2.2 Троица. 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/
7f411bf8 

Итого по разделу 2    

Раздел 3. Музыка театра и кино  

3.1 

Патриотическая и 

народная тема в 

театре и кино. 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7
f411bf8 

Приобщение к социальным 

ценностям – патриотизму, 

гражданственности, 

исторической памяти, 

долгу; формирование 

основы национального 

самосознания 

3.2 

Сюжет 

музыкального 

спектакля. 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7
f411bf8 

Воспитание творческого 

потенциала и 

формирование 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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высоконравственной 

личности через приобщение 

к искусству в целом. 

3.3 

Кто создаёт 

музыкальный 

спектакль. 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7
f411bf8 

Воспитание творческого 

потенциала и 

формирование 

высоконравственной 

личности через приобщение 

к искусству в целом. 

 

Итого по разделу 5   

Раздел 4. Современная музыкальная культура 

4.1 

Исполнители 

современной 

музыки 

современной 

музыки. 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/
7f411bf8 

Воспитание творческого 

потенциала и 

формирование 

высоконравственной 

личности через приобщение 

к искусству в целом. 

4.2 
Особенности 

джаза. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/
7f411bf8 

Воспитание творческого 

потенциала и 

формирование 

высоконравственной 

личности через приобщение 

к искусству в целом. 

 

4.3 

Электронные 

музыкальные 

инструменты. 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/
7f411bf8 

Воспитание творческого 

потенциала и 

формирование 

высоконравственной 

личности через приобщение 

к искусству в целом. 

 

Итого по разделу 4   

Раздел 5. Музыкальная грамота 

5.1 Интонация. 1  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/
7f411bf8 

Воспитание образного 

мышления, 

приобщение обучающихся к 

мировой сокровищнице 

художественной культуры; 

воспитание уважения к 

народной культуре разных 

стран. 

 

5.2 Ритм. 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/
7f411bf8 

Итого по разделу 2    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
34  3  0   

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Воспитательный компонент Все

го 

Кон

тро

льн

ые 

раб

оты 

Пр

акт

иче

ски

е 

раб

оты 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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Раздел 1. Народная музыка России  

1.1 
Край, в котором 

ты живёшь. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/
7f412ea4 

Воспитание любви к 

Родине; выявление, 

поддержка и развитие творческих 

способностей обучающихся через 

приобщение к искусству. 

Воспитание творческого потенциала 

и формирование 

высоконравственной личности через 

приобщение к искусству в целом. 

1.2 
Первые артисты, 

народный театр. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/
7f412ea4 

1.3 

Русские народные 

музыкальные 

инструменты. 

1  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/
7f412ea4 

1.4 

Жанры 

музыкального 

фольклора. 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/
7f412ea4 

1.5 
Фольклор народов 

России. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/
7f412ea4 

1.6 

Фольклор в 

творчестве 

профессиональны

х музыкантов. 

2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/
7f412ea4 

Воспитание творческого потенциала 

и формирование 

высоконравственной личности через 

приобщение 

к искусству в целом. 

Итого по разделу 7   

Раздел 2. Классическая музыка 

2.1 
Композиторы – 

детям. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Воспитание творческого 

потенциала и 

формирование 

высоконравственной 

личности через приобщение 

к искусству в целом. 

 

2.2 Оркестр. 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Воспитание образного 

мышления, приобщение 

обучающихся к мировой 

сокровищнице 

художественной культуры; 

воспитание уважения к 

народной культуре разных 

стран. 

2.3 Вокальная музыка. 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Воспитание творческого 

потенциала и 

формирование 

высоконравственной 

личности через приобщение 

к искусству в целом. 

 

2.4 
Инструментальная 

музыка. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

2.5 
Программная 

музыка. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Воспитание любви к 

Родине; выявление, 

поддержка и развитие 

творческих способностей 

обучающихся через 

приобщение к искусству. 

Воспитание творческого 

потенциала и 

формирование 

высоконравственной 

личности через приобщение 

2.6 
Симфоническая 

музыка. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

2.7 

Русские 

композиторы-

классики. 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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к искусству в целом. 

2.8 

Европейские 

композиторы-

классики. 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Воспитание творческого 

потенциала и 

формирование 

высоконравственной 

личности через приобщение 

к искусству в целом. 

2.9 
Мастерство 

исполнителя. 
1  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Воспитание творческого 

потенциала и 

формирование 

высоконравственной 

личности через приобщение 

к искусству в целом. 

 

Итого по разделу 9    

Раздел 3. Музыка в жизни человека  

3.1 
Искусство 

времени. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Воспитание творческого 

потенциала и 

формирование 

высоконравственной 

личности через приобщение 

к искусству в целом. 

 

Итого по разделу 1   

 

Раздел 1. Музыка народов мира 

1.1 

Музыка стран 

ближнего 

зарубежья. 

2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Воспитание образного 

мышления, приобщение 

обучающихся к мировой 

сокровищнице 

художественной культуры; 

воспитание уважения к 

народной культуре разных 

стран. 

1.2 

Музыка стран 

дальнего 

зарубежья. 

2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Итого по разделу 4   

Раздел 2. Духовная музыка 

2.1 
Религиозные 

праздники. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Воспитание творческого 

потенциала и 

формирование 

высоконравственной 

личности через приобщение 

к искусству в целом. 

Итого по разделу 1   

Раздел 3. Музыка театра и кино 

3.1 

Музыкальная 

сказка на сцене, на 

экране. 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Воспитание творческого 

потенциала и 

формирование 

высоконравственной 

личности через приобщение 

к искусству в целом. 

3.2 
Театр оперы и 

балета. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Воспитание творческого 

потенциала и 

формирование 

высоконравственной 

личности через приобщение 

к искусству в целом. 

3.3 Балет. 2    Библиотека ЦОК Воспитание творческого 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 потенциала и 

формирование 

высоконравственной 

личности через приобщение 

к искусству в целом. 

 

3.4 Опера. 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Воспитание творческого 

потенциала и 

формирование 

высоконравственной 

личности через приобщение 

к искусству в целом. 

 

3.5 

Патриотическая и 

народная тема в 

театре и кино. 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Приобщение к социальным 

ценностям – патриотизму, 

гражданственности, 

исторической памяти, 

долгу; формирование 

основы национального 

самосознания 

Итого по разделу 7   

Раздел 4. Современная музыкальная культура 

4.1 

Современные 

обработки 

классической 

музыки. 

2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Воспитание образного 

мышления, 

приобщение обучающихся к 

мировой сокровищнице 

художественной культуры; 

воспитание уважения к 

народной культуре разных 

стран. 

 

4.2 Джаз. 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Итого по разделу 3    

Раздел 5. Музыкальная грамота  

5.1 Интонация.  1  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Воспитание творческого 

потенциала и 

формирование 

высоконравственной 

личности через приобщение 

к искусству в целом. 

5.2 
Музыкальный 

язык. 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Воспитание творческого 

потенциала и 

формирование 

высоконравственной 

личности через приобщение 

к искусству в целом. 

Итого по разделу  2    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34   3   0   

 

 
 

2.2.11. Технология (Труд) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов8. 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. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений.  

Называние и доступное выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический 

и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей 

с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие 

о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

                                                           
8 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, 

используемые в декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.).Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. 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 или асисстивными 

средствами ее заменяющими, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

1 КЛАСС 

 К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: - правильно организовывать свой 

труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, поддерживать порядок на нём в 

процессе труда;  

- применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем;  

- действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной 

разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке);  

- определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в 

практической работе;  

- определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, 

природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, 

сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические приёмы ручной обработки 

материалов при изготовлении изделий; 

 - ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 

деталей, выделение деталей, сборка изделия; - выполнять разметку деталей сгибанием, по 

шаблону, на глаз, от руки; выделение деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку 

изделий с помощью клея, ниток и др.;  

- оформлять изделия строчкой прямого стежка; - понимать смысл понятий «изделие», 

«деталь изделия», «образец», «заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», 

«конструирование», «аппликация»; 

 - выполнять задания с опорой на готовый план; - обслуживать себя во время работы: 

соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их; 

соблюдать правила гигиены труда; 

 - рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя); 

анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные детали, 

называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения; способы изготовления;  

- распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий 

картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.);  

- называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, 

стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими;  

- различать материалы и инструменты по их назначению; - называть и выполнять 

последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка;  

 - качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: 

экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по линиям 

разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, 
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отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, пластических масс и 

др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого 

стежка; 

 - использовать для сушки плоских изделий пресс; - с помощью учителя выполнять 

практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, шаблон; 

 - различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

 - понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

 - осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под 

руководством учителя; - выполнять несложные коллективные работы проектного характера.  

2 КЛАСС 

 К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:  

- понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», 

«эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «технологические 

операции», «способы обработки» и использовать их в практической деятельности;  

- выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

- распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность  

- симметрия, асимметрия, равновесие); наблюдать гармонию предметов и окружающей 

среды; называть характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства;  

- выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 

своей предметно-творческой деятельности;  

- самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место;  

- анализировать задание/ образец по предложенным вопросам, памятке или инструкции, 

самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную (технологическую) 

карту; 

 - самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать свойства 

новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и др.); 

 - читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, 

линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии);  

 - выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного 

прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на простейший 

чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; - выполнять биговку; 

 - выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической 

формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ ней;  

- оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

 - понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить объёмную 

конструкцию с изображениями её развёртки; - отличать макет от модели, строить трёхмерный 

макет из готовой развёртки; 

 - определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять 

подвижное и неподвижное соединения известными способами;  

- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

 - решать несложные конструкторско-технологические задачи; - применять освоенные 

знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) в 

самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности;  

- делать выбор, какое мнение принять - своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; - 

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество;  

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; - называть профессии 

людей, работающих в сфере обслуживания. 

 3 КЛАСС 

 К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 - понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», 

«искусственный материал»; - выделять и называть характерные особенности изученных видов 
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декоративно-прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках 

изученного);  

- узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные 

и распространённые в крае ремёсла; - называть и описывать свойства наиболее распространённых 

изучаемых искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.);  

- читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль);  

- узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая);  

- безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом;  

 - выполнять рицовку;  

- выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; - 

решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в соответствии с 

новыми/ дополненными требованиями; использовать комбинированные техники при изготовлении 

изделий в соответствии с технической или декоративно-художественной задачей;  

- понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в 

технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций; использовать их 

при решении простейших конструкторских задач; 

 - конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» 

по заданным техническим, технологическим и декоративно художественным условиям; 

 - изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 - выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции;  

- называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся); 

 - понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода 

и обработки информации;  

- выполнять основные правила безопасной работы на компьютере;  

- использовать возможности компьютера и информационнокоммуникационных технологий 

для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и проектных 

заданий;  

- выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на 

основе полученных знаний и умений.  

3 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 - формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о 

творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в 

рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;  

- на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости 

от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса;  

- самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 - понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;  

 - выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать различные 

способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и соединять детали 

освоенными ручными строчками;  

- выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие 

виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и 

выполнять по ней работу;  

- решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции 

изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением 

функционального назначения изделия; - на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие 

художественно конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией;  
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- создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, 

выравнивание абзаца);  

- работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point;  

- решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно 

представлять продукт проектной деятельности;  

- осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; предлагать 

идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться; участвовать 

в распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе.  
III.Тематическое планирование 1 класс 

1 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Количе

ство 

часов 

Электронные 

(цифровые 

образовательные 

ресурсы) 

1 Технологии, профессии и производства. 

Природное и техническое 

окружение человека. Мир профессий. 

Профессии, связанные с изучаемыми 

Материалами и производствами 

4 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

2 Технологии ручной обработки материалов. 

Конструирование и моделирование. 

Природные        

материалы свойства. Технологии обработки. 

Способы соединения природных материалов 

4 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

3 Композиция 

в художественно- декоративных изделиях 

2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

4 Пластические массы. Свойства. 

Технология обработки. Получение различных 

форм деталей изделия из пластилина. Мир 

профессий 

4 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

5 Бумага. Ее основные свойства. Виды бумаги. 

Мир профессий 
1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

6 Картон. Его основные свойства. Виды 

картона 
1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

7 Сгибание и складывание бумаги 3 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

8 Ножницы – режущий 

инструмент. Резание бумаги 

и тонкого картона ножницами. 

Понятие «конструкция». Мир профессий 

3 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

9 Шаблон –приспособление. Разметка бумажных 

деталей по шаблону 

5 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

10 Общее представление о тканях и нитках.Мир 

профессий 
1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

11 Швейные иглы 

и приспособления 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
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12 Варианты строчки 

прямого стежка 

(перевивы). Вышивка 

3 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

13 Выставка работ. 

Итоговое занятие 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

14 Информационно- коммуникационные технологии 

(ИКТ) 

реализу

ется в 

рамках 

тем 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

33  

2КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем учебного предмета Колич

ество 

часов 

Электронные 

(цифровые 

образовательные 

ресурсы) 

1 Технологии, профессии 

и производства. Средства художественной 

выразительности (композиция, цвет, форма, 

размер, тон, 

светотень, симметрия) в работах мастеров. Мир 

профессий. 

Мастера и их      профессии 

5 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

2 Технологии ручной обработки материалов. 

Конструирование и моделирование. 

Технология и технологические  операции ручной 

обработки материалов 

4 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

3 Технология 

и технологические           операции ручной 

обработки материалов (общее представление) 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

4 Элементы  графической  грамоты. Мир 

профессий 

2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

5 Разметка прямоугольных 

      деталей от двух прямых углов 

по линейке 

3 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

6 Угольник – чертежный 

(контрольно-измерительный) 

инструмент. Разметка 

прямоугольных деталей по 

уольнику 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

7 Циркуль – чертежный (контрольно- 

измерительный) инструмент. Разметка круглых 

деталей циркулем 

2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
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8 Подвижное 

и неподвижное соединение деталей. Соединение 

деталей     

изделия 

5 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

9 Машины на службе у человека. 

Мир профессий 

2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

10 Технология обработки 

текстильных материалов. 

Натуральные ткани. 

Основные свойства натуральных тканей. Мир 

профессий 

2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

11 Технология изготовления швейных 

изделий. Лекало. Строчка косого стежка и 

ее варианты 

6 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

12 Информационно- 

коммуникативные технологии 

Реализуетс

я в рамках 

тем 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

13 Итоговый контроль 

за год (проверочная работа) 

1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34  

 

3КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем учебного предмета Колич

ество 

часов 

Электронные 

(цифровые 

образовательные 

ресурсы) 

1 Технологии, профессии 

и производства. 

Современные  производства и 

профессии, связанные с обработкой      

материалов 

2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

2 Информационно- коммуникационные 

технологии (ИКТ). 

Современный информационный мир. 

Персональный компьютер (ПК) и его                                              назначение 

3 https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

3 Технологии ручной 

обработки материалов. Способы получения 

объемных рельефных форм и изображений 

(технология обработки пластических масс, 

креповой бумаги).  Мир профессий 

4 https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

4 Способы получения 

объемных рельефных форм и изображений. 

Фольга. Технология обработки фольги. Мир 

профессий 

1 https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

5 Архитектура 

и строительство. Гофрокартон. Его строение 

свойства, 

сферы использования. Мир профессий 

1 https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
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6 Объемные формы деталей и изделий. 

Развертка. Чертеж развертки. 

Мир профессий 

6 https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

7 Технологии обработки текстильных  материалов 4 https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

8 Пришивание пуговиц. 

Ремонт одежды 
2 https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

9 Современные 

производства и профессии (история 

швейной 

машины или другое). Мир профессий 

4 https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

10 Конструирование и моделирование. 

Конструирование изделий из разных 

материалов, в том числе наборов 

«Конструктор» по заданным условиям. 

Мир профессий 

6 
https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

11 Проверочные работы по тематическим 

разделам учебника выполняются в рамках 

последнего урока – 

до 10 мин на каждую 

  

12 Итоговый контроль за год (проверочная 

работа) 

1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34  

4КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем учебного предмета Колич

ество 

часов 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

1 Технологии, профессии 

и производства. 

Современные производства и 

профессии 

2 https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

2 Информационно- коммуникационные технологии 3 https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

3 Конструирование и моделирование. 

Конструирование робототехнических моделей 

5 https://m.edsoo.ru/f

841ebc8 

4 Конструирование и моделирование. Технологии 

ручной обработки материалов. Конструирование 

сложных изделий из бумаги и картона 

4 https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

5 Конструирование объемных изделий  из разверток 3 https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

6 Интерьеры разных времен. Декор интерьера.Мир 

профессий 

3 https://m.edsoo.ru/f8

41ebc8 

7 Синтетические  материалы. Мир 

профессий 

5 https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

8 История одежды и текстильных материалов. 

Мир профессий 

5 https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

9 Конструирование и моделирование. 

Конструирование изделий из разных 

материалов 

3 https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

10 Проверочные работы по тематическим 

разделам учебника выполняются в рамках 

последнего урока – 

до 10 мин на каждую. 

 https://m.edsoo.ru/f841ebc8 

11 Подготовка портфолио 

и итоговый контроль 

за год (проверочная работа) 

1 Проверка знаний 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34  

https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
https://m.edsoo.ru/f841ebc8
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2.2.12. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Адаптивная физическая культура. Учебный материал составлен с учетом физического 

развития, моторики, соматического состояния учащихся данного типа школы. Он дает 

возможность оказывать избирательное воздействие на различные дефекты в элементарных 

движениях учеников и содействует развитию способности организовать сложные двигательные 

комплексы, особенно те, которые необходимы в учебной и трудовой деятельности. Физическая 

культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как 

жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение 

длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения 

для увеличения подвижности суставов конечностей.  Упражнения для развития вестибулярного 

аппарата. Развитие координационных способностей.  Упражнения для формирования свода стопы. 

(распределено равными частями в течение учебного года). Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика. Организующие команды и приёмы Основные исходные положения. Смена 

исходных положений лежа. Основные движения из положения лежа, смена направления. 

Строевые упражнения. Лазание. Перелезания.Акробатические упражнения. Группировка лежа на 

спине, перекат назад. Упоры, стойка на коленях. Упражнения в равновесии.  

Гимнастические упражнения прикладного характера.  Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Плавание. 

Основы плавательной подготовки – теоретические знания. «Техника безопасности на 

уроках по плаванию». «Паралимпийское плавание». «Ознакомление с техникой плавания 

способом баттерфляй». 

Упражнения на суше и в воде – (суша). Упражнения для разучивания техники гребковых 

движений способом баттерфляй. движение рук и ног при плавании способом баттерфляй. дыхание 

пловца при плавании способом баттерфляй. согласование движений рук, ног, дыхания при 

плавании способом баттерфляй. 

Упражнения для разучивания техники плавания способом баттерфляй, разучивание 

техники выполнения поворотов при плавании на груди и на спине 
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обучение технике гребковых движений ногами, как при плавании баттерфляй на груди в 

плавательном средстве, с опорой на поручень, в упоре лёжа на мелкой части бассейна. обучение 

технике гребковых движений руками, как при плавании баттерфляй (гребок до бёдер) в 

плавательном средстве, на мелкой части бассейна. Обучение технике поворотов при плавании на 

груди Обучение технике поворотов при плавании на спине 

Лёгкая атлетика.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Раздел «Прикладные Упражнения» направлен на развитие физических качеств и на 

формирование возрастных локомоторно-статических функций, необходимых прежде всего в быту, 

в учебном процессе и трудовой деятельности, в нем выделены подразделы: построения и 

перестроения, ходьба и бег, передвижение при помощи технических средств (ходунки, коляска), 

перелезание и переползание, ритмимические и танцевальные упражнения. Упражнения с 

предметами в силу их особого значения для детей, вынесены в данный раздел и представлены 

большим практическим материалом, который необходимо освоить с учениками для обогащения их 

двигательного опыта. Это упражнения с гимнастическими палками, малыми мячами, с флажками, 

обручами. При прохождении программы особое внимание нужно уделять формированию 

правильной, устойчивой и быстрой ходьбы, с индивидуальной коррекцией дефектов походки. 

Учителю физического воспитания необходимо знать об особенностях ходьбы в аппаратах, с 

костылями, с палочкой, знать основные деформации нижних конечностей, меры ортопедической 

профилактики, требования ортопедического режима и способы исправления походки при 

различной патологии опорно-двигательного аппарата. 

  

2.2.13. Рабочая программа учебного курса «Раскрываем секреты текста» 1-3 класс 

 

1.Содержание учебного курса 

1 КЛАСС 

Слушаем текст, готовимся читать 

Восприятие текста на слух. Слушание с визуализацией содержания (сюжетный рисунок). 

Слушание и отражение содержания текста с помощью последовательности сюжетных рисунков по 

ходу слушания текста и после его прослушивания (по памяти). Слушание текста и отражение его 

содержания с помощью предметных рисунков (последовательность рисунков отражает логику    

текста).    Участие    в    коллективном    обсуждении     прослушанных и прочитанных текстов, 

доказательство собственной точки зрения с опорой на текст. Ответы на вопросы по 

прослушанному тексту. Придумывание вопросов по содержанию воспринятого на слух текста. 

Разыгрывание диалогов из текста. Воспроизведение услышанного текста с опорой на серию 

сюжетных рисунков или последовательность предметных рисунков. Воспроизведение 

прослушанного текста с опорой на ключевые слова. 

Создание    небольшого    устного    рассказа    о    книге,   прослушанной в исполнении 

педагога или родителей. 

Игры, развивающие зрительную память и внимание. Игры, предполагающие чтение слогов 

и слов. 

Создание книжек-картинок с подписями из одного слова. 

Книги, сделанные своими руками: замечаем в тексте детали, подбираем иллюстрации к 

фрагменту текста, ищем фрагменты текста, которые соответствуют иллюстрации 

Иллюстрирование книг-малышек: 1) превращение черно-белой иллюстрации    в    цветную    

с     опорой     на     содержание     предложения под иллюстрацией: информационный поиск 

конкретных сведений, о которых сообщается в предложении; 2) дорисовывание незаконченных 

иллюстраций с опорой на содержание предложения под иллюстрацией: информационный поиск 

конкретных сведений, о которых сообщается в предложении. 

Изготовление книжек-малышек. Организация работы двумя разными способами: 1) 

изготовление книги на основе заготовки, в которой представлена серия сюжетных картинок, 

отражающих содержание текста, и набор полосок с небольшими фрагментами текста, каждый из 

которых необходимо соотнести с картинкой; 2) изготовление книги на основе заготовки: на 

каждой странице написан небольшой фрагмент текста и оставлено место для иллюстрации, 

предложен набор отдельных рисунков-иллюстраций к каждому фрагменту текста, необходимо 

верно соотнести текст и иллюстрации. 
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Приемы коллективного создания книги: соотнесение подписей (слов) и предметных 

рисунков; соотнесение подписей (предложений) и сюжетных рисунков;  составление   из    набора    

слов    предложений    для    подписей под сюжетными рисунками. 

Определение времени и места происходящих событий, на которые есть прямое указание в 

тексте, размещение текста в нужном разделе книг, создаваемых своими руками: «Рассказы о 

разных временах года», «В лесу, в горах, в море». Игровое задание «Ищем ошибки художников». 

Делаем выводы, заполняем пропуски в тексте 

Поиск в тексте нужного предложения и выписывание из него определенного 

фрагмента. 

Поиск в тексте примеров, подтверждающих утверждение. 

Установление несложных причинно-следственных связей на основании информации, 

содержащейся не более чем в одном абзаце текста. 

Поиск примеров действий героя, которые соответствуют определенной характеристике. 

Соединяем, анализируем, обобщаем 

Установление связи фрагментов разных частей текста для определения причины 

произошедших событий. 

Определение последовательности событий, о которых рассказано в тексте, отражение 

последовательности событий с помощью ключевых слов. 

Выявление причины произошедших в тексте событий, совершенных героями текста 

поступков. 

Использование информации из текста для объяснения предложенной в задании ситуации. 

Делаем текст лучше: совершенствуем содержание и форму 

Поиск в тексте фактических ошибок и их исправление. 

Поиск в тексте случаев нарушения речевого этикета и их исправление. 

Проверяем себя: точно ли понят текст 

Сравнение собственных ответов на вопросы к тексту с предложенными эталонными 

ответами. Выявление расхождений. Обращение к фрагменту текста, в котором содержится 

информация, необходимая для выполнения задания. 

Как хорошо уметь читать: решаем учебные и жизненные задачи, опираясь на текст 

Работа над мотивацией к чтению, в том числе через восприятие на слух и собственное 

чтение художественных текстов, в которых герои находят выход из сложившейся проблемной 

ситуации именно благодаря умению читать. 

Моделирование ситуации, когда именно умение читать помогает обучающимся выполнить 

задание. 

 

0 КЛАСС 

Книги, сделанные своими руками: замечаем в тексте детали, подбираем иллюстрации к 

фрагменту текста, ищем фрагменты текста, которые соответствуют иллюстрации 

Выбор из предложенных иллюстраций тех, которые точно соответствуют тексту: опора на 

детали, описание которых есть в тексте. 

Иллюстрирование фрагментов текста: поиск конкретных сведений, которых сообщаются в 

тексте. 

Поиск в художественном   тексте   описания   внешности   героя, поиск в   научно-

популярном   тексте   описания   объекта.   Подбор    иллюстраций или самостоятельное 

иллюстрирование. 

Оформление   иллюстрированной   мини-энциклопедии «Что    такое? Кто такой?» 

Выделение в тексте слов, важных для подбора/создания иллюстраций с опорой на текст. 

Создание проекта «Книга о словах»: художественное оформление страницы книги, 

посвященной выбранному слову. 

Делаем выводы, заполняем пропуски в тексте 

Поиск в тексте объяснения значения не часто употребляемых в речи слов. 

Соотнесение многозначного слова и значения, в котором это слово использовано в тексте. 

Поиск в тексте фразеологического оборота, определение значения фразеологического 

оборота с опорой на текст. 

Формулирование простых выводов на основе информации, полученной из текста. 

Ответы на вопросы по содержанию текста, требующие простого вывода, несложного 

умозаключения. 
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Заполнение пропусков в тексте с опорой на информацию, содержащуюся в абзаце. 

Соединяем, анализируем, обобщаем 

Осмысление последовательности событий, о которых говорится в тексте. Заполнение 

пропусков в вопросном плане текста с четкой логико- 

смысловой структурой. 

Заполнение пропусков в номинативном плане текста с четкой логико- смысловой 

структурой. 

Выявление черт характера героя произведения. 

Сравнение по предложенным критериям двух героев одного и того же текста. 

Делаем текст лучше: совершенствуем содержание и форму 

Поиск в тексте примеров использования слов в прямом и переносном значении. 

Выявление в тексте средств художественной выразительности (сравнение, эпитет). 

Объяснение уместности их употребления. 

Поиск в тексте средств изображения героев и выражения их чувств. Поиск в тексте 

фактических ошибок. 

Поиск в тексте ошибок в построении словосочетаний и предложений (в рамках 

изученного) и их исправление. 

Проверяем себя: точно ли понят текст 

Сопоставление   собственных    ответов    с    предложенными    ответами, в том числе 

сопоставление собственных развернутых ответов с предложенными вариантами ответов. 

Выявление расхождений, установление причины расхождения. 

Как хорошо уметь читать: решаем учебные и жизненные задачи, опираясь на текст 

Ориентация в содержании книги по оглавлению, аннотации, предисловию, условным 

обозначениям. 

Обсуждение прослушанных и прочитанных текстов с соблюдением правил речевого 

этикета. 

Создание небольшого устного рассказа о прочитанной книге. 

Использование предлагаемой дополнительной справочной литературы для получения 

информации в соответствии с учебной задачей. 

Моделирование ситуации, когда именно умение читать  помогает обучающимся 

найти выход из проблемной жизненной ситуации. 

 

1 КЛАСС 

Книги, сделанные своими руками: замечаем в тексте детали, подбираем иллюстрации к 

фрагменту текста, ищем фрагменты текста, которые соответствуют иллюстрации 

Приемы создания словаря «Слова, которые мы раньше не знали»: выявление слов, 

значение которых требует уточнения; работа со словарной статьей в толковом словаре, запись 

объяснения значения слова на странице книги; подбор предложений с этим словом. 

Поиск в тексте описания местности (пейзажа),  выбор   иллюстраций из предложенных или 

самостоятельное иллюстрирование. 

Поиск в тексте описания интерьера, выбор иллюстраций из предложенных или 

самостоятельное иллюстрирование. 

Поиск в тексте описания героя. Поиск несовпадения словесного описания и 

предложенного изобразительного портрета. 

Создание книг с вопросами к тексту и ответами на них. Подтверждение фрагментом текста 

ответа на вопрос. 

Игра «Есть или нет» − формулирование вывода о том, есть или нет в тексте указанная 

информация. 

Делаем выводы, заполняем пропуски в тексте 

Установление связи 2–3 фактов, на которые есть указание в определенной части текста. 

Формулирование на основе двух фактов, приведенных в тексте, простых выводов (на 

основе прочитанного/прослушанного текста). 

Соединяем, анализируем, обобщаем 

Установление взаимосвязи между событиями, эпизодами художественного текста. 

Выявление взаимосвязи фактов, содержащихся в разных частях текста, для установления 

не названной в тексте причины случившегося. 

Установление взаимосвязи между поступками, мыслями, чувствами героев текста. 
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Самостоятельный выбор основания для сопоставления событий, о которых идет речь в 

тексте. 

Самостоятельный выбор основания для сопоставления героев текста, их поступков 

(например, по аналогии или по контрасту). 

Определение последовательности событий в тексте. 

Установление взаимосвязи разных событий информационного текста: определение 

причины и следствия. 

Деление текста на смысловые части. Отражение каждой смысловой части в плане. 

Письменное    выборочное    изложение     содержания     прочитанного или воспринятого 

на слух текста. 

Создание коротких устных и письменных высказываний на основе 

прочитанного/прослушанного художественного и/или информационного текста. 

Делаем текст лучше: совершенствуем содержание и форму 

Поиск в тексте средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение). 

Поиск в тексте ошибок, связанных с выражением мысли (смысловые, логические, 

фактические, этико-речевые)1. Подбор вариантов корректировки текста. 

Поиск в тексте ошибок, связанных с речевым оформлением текста (речевые, 

грамматические, орфографические, пунктуационные). 

Учимся устанавливать достоверность информации текста Сопоставление двух точек 

зрения, представленных в одном тексте. Сопоставление двух точек зрения, представленных в 

разных текстах. 

Сопоставление информации фрагмента справочного текста и заметок путешественников. 

Использование приема проверки достоверности информации текста на основе 

информации словарной статьи и/или энциклопедии, учебника. 

Использование справочной литературы, необходимой для уточнения информации 

художественного текста. 

Проверяем себя: точно ли понят текст 

Сопоставление собственных ответов с предложенными ответами. Понимание критериев 

оценивания развернутых ответов. Выявление расхождений, установление причины расхождения 

ответа и эталона. 

Как хорошо уметь читать: решаем учебные и жизненные задачи, опираясь на текст 

Работа над мотивацией к чтению. 

Создание по заданному образцу устного и письменного краткого отзыва о прочитанном 

произведении. 

Моделирование ситуаций, в которых именно умение читать помогает обучающимся 

справиться с проблемой. 

Планируемые результаты учебного курса «Раскрываем секреты текста»  

 1 класс 
подтверждать ответ примерами из текста; 

создавать высказывания по содержанию воспринятого на слух текста; воспроизводить 

прослушанный текст с опорой на серию сюжетных 

рисунков или последовательность предметных рисунков; воспроизводить услышанный 

текст с опорой на ключевые слова; 

выявлять в прослушанном или прочитанном тексте слова, значение которых неизвестно 

или требует уточнения; 

устанавливать несложные причинно-следственные связи на основании информации, 

содержащейся не более чем в одном абзаце текста; 

устанавливать связи фрагментов разных частей текста для определения причины события; 

фиксировать последовательность событий текста с помощью ключевых слов, нумерации 

основных событий текста; использовать информацию из текста для объяснения 

предложенной ситуации. 

2 класс 

обучающийся научится: 

находить конкретные сведения, которые сообщаются в тексте, для выбора иллюстрации 

или самостоятельного иллюстрирования фрагментов текста; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе полученной из текста 
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информации; 

обращаться к словарю для уточнения значения слова; находить в тексте описание героя; 

определять последовательность событий прочитанного текста; 

составлять вопросный план текста, в котором выделены смысловые части (текст разделен 

на абзацы); 

составлять номинативный план текста, в котором выделены смысловые части (текст 

разделен на абзацы); 

понимать фактическое содержание текста, его смысл 

устанавливать взаимосвязь между характером героя и его поступками; сравнивать героев 

одного произведения по предложенным критериям; создавать высказывание на заданную тему по 

содержанию текста (не менее 

3 предложений); 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении; 

находить в тексте явные фактические и грамматические ошибки 

и исправлять их (в рамках изученного); 

находить в тексте средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); 

использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

3 класс 

формулировать устно и письменно простые выводы на

 основе прочитанного/прослушанного текста; 

находить в тексте описание пейзажа, интерьера; подтверждать ответ примерами из текста; 

обнаруживать несовпадения словесного и изобразительного портрета героя; 

устно и письменно выборочно пересказывать содержание 

прочитанного/прослушанного текста; 

устанавливать взаимосвязь между событиями текста; 

сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям; создавать устные и

 письменные высказывания на основе 

прочитанного/прослушанного текста на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 4 предложений) 

создавать устно и письменно краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

образцу; 

находить в тексте средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

использовать словарную статью для проверки достоверности информации текста. 

структурировать информацию текста при заполнении таблицы; подтверждать ответ 

примерами из текста; 

составлять план текста, в котором не выделены смысловые части; письменно излагать

 прочитанный/прослушанный текст подробно 

и выборочно; 

устанавливать взаимосвязь между событиями текста; 

обобщать информацию из разных частей текста для доказательства утверждения, 

высказанной мысли; 

сравнивать и противопоставлять информацию текста; 

создавать устные и письменные высказывания на основе прочитанного/прослушанного 

текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 6 предложений) 

находить в тексте средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, метафора, 

олицетворение); 

создавать устно и письменно краткий и развернутый отзыв о прочитанном произведении по 

заданному образцу; 

находить в тексте грубые ошибки, связанные с выражением мысли, речевым оформлением, 

несоблюдением норм речевого этикета (в рамках изученного); 

использовать справочную литературу для получения дополнительной информации 
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Тематическое планирование 

1 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем учебного предмета 
Количество 

часов 

 

Электронные ресурсы 

Блок 1. Слушаем текст, готовимся читать 

.1 Слушаем текст, 

выкладываем 

последовательность 

картинок 

4 Работа на портале Учи.ру, Яндекс.учебник 

1.2 Разыгрываем диалоги    

2 

Работа на портале Учи.ру, 

Яндекс.учебник 

1.3 Рассказываем об 

услышанном 

   

2 
Работа на портале Учи.ру, 

Яндекс.учебник 

Итого по блоку   

8 

 

Блок 2. Книги, сделанные своими руками: замечаем в тексте детали, подбираем иллюстрации 

к фрагменту текста, ищем фрагменты текста, которые соответствуют иллюстрации 

2.1 Иллюстрируем книжку-

малышку 

     3 Работа на портале Учи.ру, 

Яндекс.учебник 

2.2 Создаем книжки- малышки              2 Работа на портале Учи.ру, Яндекс.учебник 

2.3 Создаем книги 

«Рассказы о разных временах 

года», 

«В лесу, в горах, в море» 

             2 Работа на портале Учи.ру, 

Яндекс.учебник 

Итого по блоку 7  

3.1 Читаем и делаем выводы 2 Работа на портале Учи.ру, 

Яндекс.учебник 

3.2 Читаем и ищем 

в тексте примеры 

2  

Итого по блоку 4  

Блок 4. Соединяем, анализируем, обобщаем 

4.1 Читаем 

и определяем причину 

событий 

2 Работа на портале Учи.ру, Яндекс.учебник 

4.2 Читаем и объясняем ситуацию 1  
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Итого по блоку 3  

Блок 5. Делаем текст лучше: совершенствуем содержание и форму 

5.1 Ищем фактические ошибки 2 Работа на портале Учи.ру, 

Яндекс.учебник 

5.2 Ищем в тексте примеры 

нарушения речевого 

этикета 

2  

Итого по блоку 4  

Блок 6. Проверяем себя: точно ли понят текст 

6.1 Выполняем задания    

к тексту. Учимся проверять 

себя 

2 Работа на портале Учи.ру, Яндекс.учебник 

6.2 Выполняем задания к тексту. 

Проверяем себя 

1  

Итого по блоку 3  

Блок 7. Как хорошо уметь читать: решаем учебные и жизненные задачи, опираясь на текст 

7.1 Ищем с помощью  текста 

решение проблемы 

2 Работа на портале Учи.ру, 

Яндекс.учебник 

Итого по блоку 2  

Резерв 2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

33  

 

2 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

учебного предмета 

Количеств

о    

часов 

 

Электронные ресурсы 

Блок 1. Книги, сделанные своими руками: замечаем в тексте детали, подбираем иллюстрации 

к фрагменту текста, ищем фрагменты текста, которые соответствуют иллюстрации 

1.1 Иллюстрируем                                                       книги          3 Работа на портале 

Учи.ру, 

Яндекс.учебник 

1.2 Создаем иллюстрированную мини-

энциклопедию 

«Что такое?    Кто                 

такой?» 

2  

1.3 Работаем 

над проектом «Книга о словах» 

3  
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Итого по блоку 8  

Блок 2. Делаем выводы, заполняем пропуски в тексте 

2.1 Делаем выводы о значении 

слова в тексте 

2 Работа на портале Учи.ру, 

Яндекс.учебник 

2.2 Читаем и делаем    выводы 2  

Итого по блоку 4  

Блок 3. Соединяем, анализируем, обобщаем 

3.1 Определяем 

последовательность 

событий, составляем 

план текста 

2 Работа на портале Учи.ру, 

Яндекс.учебник 

3.2 Читаем и сравниваем 2  

Итого по блоку 4  

Блок 4. Делаем текст лучше: совершенствуем содержание и форму 

4.1 Ищем в тексте сравнения и эпитеты 2 Работа на портале Учи.ру, 

Яндекс.учебник 

4.2 Ищем фактические ошибки 2  

4.3 Ищем в тексте 

грамматические ошибки 

2  

Итого по блоку 6  

Блок 5. Проверяем себя: точно ли понят текст 

5.1 Выполняем задания к тексту. 

Учимся проверять себя 

3 Работа на портале Учи.ру, 

Яндекс.учебник 

5.2 Выполняем задания к тексту. 

Проверяем         себя 

3  

Итого по блоку 6  

Блок 6. Как хорошо уметь читать: решаем учебные и жизненные задачи, опираясь на текст 

6.1 Ищем с помощью текста решение 

проблемы 

2 Работа на портале Учи.ру, 

Яндекс.учебник 

6.2 Рассказываем о прочитанном 2  

Итого по блоку 4  

Резерв 2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

3

4 

 

3 КЛАСС 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 

учебного предмета 

Количеств

о часов 

 

Электронные ресурсы 

 

Блок 1. Книги, сделанные своими руками: замечаем в тексте детали, подбираем иллюстрации к 

фрагменту текста, ищем фрагменты текста, которые соответствуют иллюстрации 
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1.1 Создаем словарь 

«Слова, которые мы  раньше не 

знали» 

2 Работа на портале Учи.ру, Яндекс.учебник  

1.2 Создаем иллюстрированную книгу 3  

1.3 Игра «Есть или нет»: поиск   

информации в тексте 

1  

Итого по блоку 6  

Блок 2. Делаем выводы, заполняем пропуски в тексте 

2.1 Читаем и делаем выводы 2 Работа на портале Учи.ру, Яндекс.учебник 

Итого по блоку 2  

Блок 3. Соединяем, анализируем, обобщаем 

3.1 Определяем последовательность 

событий, составляем план текста 

2 Работа на портале Учи.ру, Яндекс.учебник 

3.2 Читаем 

и устанавливаем взаимосвязь 

3  

Итого по блоку 5  

Блок 4. Делаем текст лучше: совершенствуем содержание и форму 

4.1 Ищем в тексте сравнения, 

эпитеты, олицетворения 

1 Работа на портале Учи.ру, 

Яндекс.учебник 

4.2 Ищем ошибки в тексте 3  

Итого по блоку 4  

Блок 5. Учимся устанавливать достоверность информации текста 

5.1 Сопоставляем информацию разных   

текстов 

3 Работа на портале Учи.ру, Яндекс.учебник 

5.2 Используем прием проверки 

достоверности информации 

2  

Итого по блоку 5  

Блок 6. Проверяем себя: точно ли понят текст 

6.1 Выполняем задания к тексту. 

Учимся проверять себя 

3 Работа на портале Учи.ру, 

Яндекс.учебник 

6.2 Выполняем задания к тексту. 

Проверяем                                          себя 

3  

Итого по блоку 6  

Блок 7. Как хорошо уметь читать: решаем учебные и жизненные задачи, опираясь на текст 

7.1 Ищем с помощью текста 

решение проблемы 

2 Работа на портале Учи.ру, 

Яндекс.учебник 

7.2 Обсуждаем прочитанное 2  

Итого по блоку 4  

Резерв 2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

3

4 
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2.3. Программы курсова внеурочной деятельности 

 

2.3.1. Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Мое Оренбуржье» 

 

Содержание 

1 класс 

Мы – школьники. Моя школа – мой дом. Мы школьниками стали. 

Экскурсия в музей. Фотовыставка «Чудесные мгновения школьной жизни». Что 

изучает краеведение. Источники краеведческих знаний: карта как источник информации и 

другие источники. История изучения края. Экскурсия по школе. Беседа о правилах 

поведения в школе. Безопасный путь из дома в школу (из школы домой). 

Моя малая Родина. Дом, в котором мы живём (Россия, Оренбургская область, 

городОренбург). Символы города Оренбурга, Оренбургской области. Мой дом. Мой 

двор. Моя улица, почему так названа. Культурное наследие, которое нас окружает. 

Экскурсия в близлежащие храмы. 

Я и моя семья. Моя семья. Моя родословная. Семейные традиции. 

Семейный альбом «О чем рассказывают фотографии». Профессии в моей семье. Я 

и моё имя. Участники Великой Отечественной войны – герои моей семьи. 

Богатства нашей земли. Что растет у нас под ногами? Лесные жители. 

Удивительное рядом. Водоемы Оренбурга. Кто в водоёме живёт, что в водоёме 

растёт? Что залегает в недрах земли оренбургской? Экскурсия в музей ОГУ. 

Люди нашего края. Экспозиция. «Педагоги школы» 

Встреча с творческими людьми города Оренбурга. Герои России. Герои нашего 

двора. 

2 класс. 

География и древность. Мой край на карте Родины. Стела Европа-Азия. 

Реки родного края. Территория и географическое положение области. Знакомство с 

картой города и области. Реки региона. Легенда о реках Урале и Самаре. 

Природа Оренбургского края: растительный мир, животный мир, полезные 

ископаемые. Особенные (лекарственные) растения Оренбургского края. Полезные 

ископаемые Уральских гор. Что растет в лесу – грибы и ягоды (тихая охота). Деревья и 

кустарники нашего края. 

Каких животных мы знаем. Маленькие и большие, водные и лесные, все такие 

разные и такие нужные. Чем мы можем им навредить и чем можем помочь? 

Как жили люди раньше. Сто народов – одна страна. Россия – 

многонациональное государство. Народы России. Традиции и обычаи народов России, 

народные и религиозные праздники. Изба снаружи и внутри. Экскурсия в краеведческий 

музей. Национальный орнамент в одежде и архитектуре. Специфика национальной 

культуры и национального костюма. Национальный орнамент в одежде и архитектуре. 

Устройство быта наших предков. Как жили наши предки, знакомство со старинными 

предметами быта, обычаями. Земледелие. 

Ремесло вчера, сегодня и завтра. Что такое ремесло? Существует ли ремесло 

сегодня? Разновидности ремесел. Народное творчество в предметах быта. Обереги. Для 

чего они нужны? Как их делали? 

Посещение музея или выставки народного творчества. 

Праздник из глубины веков. Как развлекались наши предки – гонки на санях, 

коньки. Как раньше встречали новый год. Кто такой Дед Мороз? Народные праздники 

Святки, Рождество, Масленица. «День семьи, любви и верности». 

Наш город Оренбург! Оренбургская крепость – история строительства. Первый 

рисунок крепости. Как растет город. Из чего он состоит. Почему улицы так называются. 

Памятники города. Храмы в городе Оренбурге и его окрестностях. Знакомство с 

современными достопримечательностями. История Оренбургского края. 

Люди нашего края. Экскурсия в Музей космонавтики. Лётчик-космонавт. Герои России.  

Герои нашего двора. Сказочные герои произведений Аксакова С. Т. 

3 класс 

Мой край на карте Родины. Территория и географическое положение области. 

Знакомство с картой района, границы, история образования. Изучение местной топонимики, 
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составление кратких сообщений, сбор материалов. Наши соседи на карте области. Происхождение 

и объяснение наиболее значимых топонимов. 

Я и моя семья. Родословная Кирилова И.К. Моя родословная. Профессии моих родителей. 

О чем говорят здания. Современные здания. Оренбург - вчера и сегодня. Творческая 

мастерская «Дом моей мечты». 

Моя улица. Виртуальная экскурсия по улицам города Оренбурга, названных в честь 

наших земляков. Филворд “Их именами названы улицы города”. 

Наша школа. Страницы школьной истории. Мини-проект «Учителями славится Россия! 

Ученики приносят славу ей». Знакомство с традициями, историей своей школы (экскурсия по 

школе, школьный музей). 

Моя малая Родина. Экскурсия «Мой город». Викторина «Оренбург, Оренбургский край- 

частица России». 

Природа нашего края. Климат. Растительный и животный мир нашего края. Природные 

заповедные места Оренбургской области. Красная книга – важная книга. Охраняемые животные и 

растения нашего края. 

Что дает наш край стране. Оренбург - промышленный город. Оренбуржье– хлебный 

край. 

Экскурсия на предприятие города и района. Знакомство с промышленностью, сельским 

хозяйством города и района, его предприятиями, их история. Встречи с передовиками 

производства, ветеранами труда. 

Наш край богат талантами. Литературное, художественное, музыкальное творчество, 

СМИ, физкультура и спорт; земляки, прославившие родной край, внесшие добрый вклад в 

историю нашего города, о знаменитых Посещение творческих выставок земляков, встречи. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. Знакомство с участниками ВОв, 

героями-войны нашего края. События истории, жизни и деятельности героев войны, живших 

на территории края. Встречи с тружениками трудового фронта, детьми войны. 

История и судьбы. Символика нашего края. Как это было…Тоцкий атомный взрыв. 

Встреча с участниками событий. События истории, жизни участников. Символика и 

геральдика. Творческая работа по созданию символа (герба) своего города в любой из техник 

декоративно-прикладного творчества (пластилинография, квиллинг, торцевание, оригами 

мозаика и др.). 

География основных религий Оренбуржья. Многонациональное Оренбуржье. По 

страницам православной истории города. Историческое прошлое и настоящее храмов, 

монастырей города. Экскурсия в храм. Народности нашего края. Моя национальность - моя 

гордость. 

Мой край на карте Родины. Оренбургский край- край, в котором я живу. История на 

карте. 

Города Оренбургской области. Первые поселения в Оренбургской области. 

Я и моя семья. Родословная Державина. История семьи в истории края. Проект «Старая 

фотография рассказала». 

О чем говорят здания. Моя улица. Исторические здания города и края. Фотовыставка 

«Любимый уголок Оренбуржья». О чём расскажут улицы села? Проект 

«Улица, на которой я живу». Архитектурные памятники города Оренбурга, Оренбургской 

области. 

Наша школа. «Ими гордится наша школа». Проект «Какой я вижу школу будущего». 

Моя малая Родина. Что дает наш край стране. Мой край родной тобой любуюсь. 

Природа нашего края. Создание сборника стихотворений Оренбургской природе. Знакомство с 

Красной книгой Оренбургской области (электронный вид). Растения и животные нашего края, 

занесенные в Красную книгу. Заповедные местам края. Охрана полезных ископаемых. 

Промышленность Оренбургской области. 

Наш край богат талантами. Литературное, художественное, музыкальное творчество; 

земляки, прославившие родной край, внесшие добрый вклад в историю нашего края. Посещение 

творческих выставок земляков. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. События истории, жизни и 

деятельности героев войны, живших на территории края. Встречи с тружениками трудового 

фронта, детьми войны. 

История и судьбы. События истории, жизни участников военных действий в 
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Афганистане, Чечне, Сирии. 

Символика нашего края. Творческий проект «Символика Оренбургской области». 

География основных религий Оренбуржья. Православные храмы и соборы Оренбуржья. 

Виртуальная экскурсия по православным местам области. 

Многонациональное Оренбуржье. Традиции населения, проживающего на 

территории Оренбургской области. История оренбургских казаков. Оренбургский казачий 

костюм. 

Планируемые результаты  

Личностные результаты 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, 

Оренбургскому краю, 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 Оренбургского края, 

проявление уважения к 

традициям и культуре своего и других народов; 

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, признаки индивидуальности каждого 

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 

моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, 

социального статуса, вероисповедания; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

способность к познанию родного края; 

Эстетическое воспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, народов Оренбургского  края, готовность выражать 

своё отношение в разных видах художественной деятельности; 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья 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, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

базовые логические действия: 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

базовые исследовательские действия: 

формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 
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сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность   существования   разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный   материал   (рисунки,   фото, плакаты) к тексту выступления. 

регулятивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для плучения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

Предметные результаты 

обучающиеся должны знать: 

государственную символику Оренбургского края, города Оренбурга; 

военное прошлое родного города; 

основные улицы родного города, историю их названия; 

музеи родного края; 

промышленные предприятия города, района, области; 

стихи и песни о родном крае, городе. 

особенности природы своего края (положение на карте), погоды и её 

изменений по временам года, наиболее распространённые виды почв, 

водоёмы, растения, животные; 

формы поверхности нашей области; 

важнейшие полезные ископаемые и их использование в народном хозяйстве своего края; 

историческое прошлое родного края (герои-оренбуржцы ВОв); 

историко-архитектурные памятники; 

богатства родного края. 

Обучающиеся должны уметь: 

различать историко-архитектурные объекты; 

определять изученные свойства полезных ископаемых, воды, местных почв; 

различать наиболее распространённые в Оренбургском крае растения и животные; 

охранять растения и животных; 

пользоваться словарями, энциклопедиями другими пособиями; 

выделять объект исследования; 

создавать творческие работы, поделки, рисунки, доклады с помощью взрослых или 
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самостоятельно; 

вести исследовательскую работу и участвовать в проектной деятельности самостоятельно 

или с помощью взрослых. 

Планируемые результаты и содержание учебного курса внеурочной деятельности  

«Мое Оренбуржье» 

     1 класс 

Обучающийся научится: 

извлекать информацию; 

оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

перерабатывать информацию для получения необходимого результата. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

учиться критично относиться к собственному мнению; -понять другие позиции (взгляды, 

интересы). 

1 класс 

Обучающийся научится: 

извлекать информацию; 

делать предварительный отбор источников информации для поиска нового знания; 

самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной 

задачи, состоящей из нескольких шагов; 

перерабатывать информацию для получения необходимого результата. Обучающийся 

получит возможность научиться: 

учиться критично относиться к собственному мнению; -понять другие позиции (взгляды, 

интересы); 

организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг 

с другом и т.д.) 

2 класс 

Обучающийся научится: 

извлекать информацию; 

ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость нового знания; 

добывать новые знания (информацию) из различных источников и разными способами; 

оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы 

сделать что-то сообща; 

самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной 

задачи, состоящей из нескольких шагов; 

перерабатывать информацию для получения необходимого результата. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

доносить свою позицию до других, владея приѐмами монологической и диалогической 

речи; 

при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; 

учиться подтверждать аргументы фактами; 

учиться критично относиться к собственному мнению; 

понять другие позиции (взгляды, интересы); 

организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг 

с другом и т.д.) 

 

№ 

п/п 

Темы Количество 

часов 

1 Мы - школьники 7 

2 Моя малая Родина 6 

3 Я и моя семья 6 

4 Богатства нашей земли 9 
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5 Люди нашего края 5 

Итого  33 

 

Тематическое планирование 2 класс 

№ 

п/п 

Темы Количество 

часов 

1. География и древность 5 

2. Природа Оренбургского края: растительный мир, животный мир, 

полезные ископаемые 

8 

3. Как жили люди раньше 4 

4. Ремесло вчера, сегодня и завтра 4 

5. Праздники из глубины веков 5 

6. Наш город Оренбург! 4 

7. Люди нашего края 4 

Итого  34 

 

Тематическое планирование 3 класс 

 

№ 

п/п 

Темы Количество 

часов 

1 Мой край на карте Родины 4 

2 Я и моя семья 1 

3 О чем говорят здания 2 

4 Моя улица 3 

5 Наша школа 2 

6 Моя малая Родина 3 

7 Природа нашего края 7 

8 Что дает наш край стране? 3 

9 Наш край богат талантами 2 

10 Наш край в годы Великой Отечественной войны 3 

11 История и судьбы.Символика нашего края. 2 

12 География основных религий Оренбуржья. Многонациональное 

Оренбуржье. 

2 

Итого  34 

 

Тематическое планирование 4 класс 

 

№ 

п/п 

Темы Количество часов 

1 Мой край на карте Родины 2 

2 Я и моя семья 2 

3 О чем говорят здания.Моя улица 2 

4 Наша школа 4 

5 Моя малая Родина. Что дает наш край стране. 2 
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6 Наш край богат талантами 4 

7 Наш край в годы Великой Отечественной войны 4 

8 История и судьбы. 5 

9 Символика нашего края 4 

10 Многонациональное Оренбуржье. 5 

Итого  34 

 

2.3.2. Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности 

«Разговор о правильном питании» 

Прогнозируемые результаты освоения программы 

В результате изучения программы «Разговор о правильном питании» младшие школьники 

получат представления: 

 о правилах и основах рационального питания,  

 о необходимости соблюдения гигиены питания; 

 о полезных продуктах питания; 

 о структуре ежедневного рациона питания; 

 об ассортименте наиболее типичных продуктов питания; 

 об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах 

вызывающих изменение в рационе питания;  

 об основных группах питательных веществ – белках, жирах, углеводах, 

витаминах и минеральных солях, функциях этих веществ в организме; 

умения: 

             Полученные знания позволят детям ориентироваться в ассортименте наиболее 

типичных продуктов питания, сознательно выбирать наиболее полезные; 

 Дети смогут оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия 

требованиям здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности корректировать 

несоответствия; 

  Дети получат знания и навыки, связанные с этикетом в области питания с, что в 

определённой степени повлияет на успешность их социальной адаптации, установление контактов 

с другими людьми.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

 

1 – 2 класс 

«Разговор о правильном питании» 

3 – 4 класс 

«Две недели в лагере здоровья» 

Личностные результаты, формируемые при изучении содержания данного 

курса: самоопределение, смыслообразование, морально-этическая ориентация. 

 проявление познавательных интересов и активности в области здорового 

питания; 

 овладение установками, нормами и правилами правильного питания; 

 готовность и способность делать осознанный выбор здорового питания;  

 умение ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов 

питания;  

 умение сознательно выбирать наиболее полезные ценностно-смысловые 

установки обучающихся, формируемые средствами различных предметов в рамках 

программы «Разговор о правильном питании», в том числе развитие представления об 

адекватности питания, его соответствия росту, весу, возрасту, образу жизни человека. 

Метапредметные результаты, формируемые при изучении содержания 

данного курса: коммуникативные, регулятивные, познавательные. 

Коммуникативные УУД 

 использование речевых средств для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

 построение монологического 

высказывания (в том числе 

 использование речевых 

средств для решения различных 

коммуникативных задач; 

 построение 

монологического высказывания (в том 
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сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой);  

 владение диалогической формой 

коммуникации, используя, в том 

числе, и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения. 

числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой);  

 владение диалогической 

формой коммуникации, используя, в том 

числе, и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 формулирование 

собственного мнения;  

 умение договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

 умение учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве;  

 понимание возможности 

существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих сего 

собственной;  

 умение ориентироваться 

на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

Регулятивные УУД 

 понимание и сохранение учебной 

задачи;   

 понимание выделенных учителем 

ориентиров действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

 планирование своих действий в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане;  

 принятие установленных правил в 

планировании и контроль способа 

решения;  

 осуществление итогового и 

пошагового контроля по результату 

(в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды 

решения задачи). 

 понимание и сохранение учебной задачи;   

 понимание выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  

 планирование своих действий в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане;  

 принятие установленных правил в 

планировании и контроль способа решения;  

осуществление итогового и пошагового 

контроля по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией 

среды решения задачи); 

● умение адекватно воспринимать предложения 

и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

● самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в выполнение, как по 

ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные УУД 

 осуществление поиска необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая 

электронные, цифровые), в 

открытом информационном 

пространстве, в том числе в 

контролируемом пространстве 

Интернета;  

 осуществление записи (фиксации) 

 осуществление поиска необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в 

том числе в контролируемом пространстве 

Интернета;  

 осуществление записи (фиксации) выборочной 

информации об окружающем мире и себе 

самом, в том числе с помощью инструментов 
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выборочной информации об 

окружающем мире и себе самом, в 

том числе с помощью инструментов 

ИКТ;  

 построение сообщения в устной и 

письменной форме;  

 смысловое восприятие 

художественных и познавательных 

текстов, выделение существенной 

информации из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов);  

 осуществление анализа объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков;  

 осуществление сравнения и 

классификации на основе 

самостоятельного выбора 

оснований и критериев для 

указанных логических операций. 

  

ИКТ;  

 построение сообщения в устной и письменной 

форме;  

 смысловое восприятие художественных и 

познавательных текстов, выделение 

существенной информации из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов);  

 осуществление анализа объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков;  

 осуществление сравнения и классификации на 

основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев для указанных логических 

операций;  

 установление причинно-следственных связей в 

изучаемом круге явлений;  

 построение рассуждений в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах, связях;  

 выделение существенных признаков и их 

синтеза. 

 

5.1. Предметные результаты освоения обучающимися содержания данной 

программы: основы системы научных знаний, опыт «предметной» деятельности по 

получению, преобразованию, применению нового знания, предметные и 

метапредметные действия с учебным материалом. 

 

●   знание детей о правилах и 

основах рационального питания, о 

необходимости соблюдения гигиены 

питания; 

●   навыки правильного питания как 

составная часть здорового образа жизни; 

●   умение определять полезные 

продукты питания;  

●   знание о структуре ежедневного 

рациона питания; 

●   навыки по соблюдению и 

выполнению гигиены питания; 

●   умение самостоятельно 

ориентироваться в ассортименте наиболее 

типичных продуктов питания. 

 

 

 знание детей об особенностях питания в 

летний и зимний периоды, причинах, 

вызывающих изменение в рационе питания; 

 навыки самостоятельной оценки своего 

рациона с учётом собственной физической 

активности; 

 умение самостоятельно выбирать продукты, 

в которых содержится наибольшее количество 

питательных веществ и витаминов; 

 знания детей об основных группах 

питательных веществ – белках, жирах, 

углеводах, витаминах и минеральных солях, 

функциях этих веществ в организме; 

 навыки, связанные с этикетом в области 

питания; 

 умение самостоятельно оценивать свой 

рацион и режим питания с точки зрения  

соответствия требованиям здорового образа 

жизни и с учётом границ личной активности, 

корректировать несоответствия. 

 

Первый уровень результатов «ученик научится» 

соблюдать гигиену питания; 

ориентироваться в продуктах питания (полезные и вредные продукты, ассортимент продуктов); 

оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям здорового 

образа жизни, с учетом собственной физической активности; 

 

Второй и третий уровни результатов «ученик получит возможность научиться» 

соблюдать правила рационального питания;  
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определять причины, вызывающие изменения в рационе питания (особенности питания в летний и 

зимний периоды);  

различать основные группы питательных веществ – белки, жиры, углеводы, витамины и 

минеральные соли (функциях этих веществ в организме); 

корректировать несоответствия своего рациона и режима питания с учетом границ личностной 

активности;  

самостоятельного выбора продуктов, в которых содержится наибольшее количество питательных 

веществ и витаминов.  

 

Содержание программы 

 

Модуль Класс Задачи 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

1 класс 

- формирование и развитие представления детей о здоровье 

как одной из важнейших человеческих ценностей, формирование 

готовности заботиться и укреплять собственное здоровье;      

- развитие творческих способностей и кругозора у детей, их 

интересов и познавательной деятельности;      

- развитие коммуникативных навыков у детей, умения 

эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в 

процессе решения проблемы;      

- просвещение родителей в вопросах организации 

рационального питания детей. 

2 класс 

- формирование у школьников знаний о правилах 

рационального питания, их роли в сохранении и укреплении 

здоровья, а также готовности соблюдать эти правила; 

- развитие коммуникативных навыков у детей, умения 

эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в 

процессе решения проблемы;      

- просвещение родителей в вопросах организации 

рационального питания детей. 

«Две недели в 

лагере 

здоровья» 

3 класс 

- освоение детьми практических навыков рационального 

питания;      

- информирование детей о народных традициях, связанных 

с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и 

традициях своего народа, формирование чувства уважения к 

культуре своего народа и культуре, и традициям других народов;   

- развитие коммуникативных навыков у детей, умения 

эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в 

процессе решения проблемы;      

- просвещение родителей в вопросах организации 

рационального питания детей.    

4 класс 

- формирование представления о социокультурных 

аспектах питания как составляющей общей культуры человека;      

- развитие коммуникативных навыков у детей, умения 

эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в 

процессе решения проблемы;      

- просвещение родителей в вопросах организации 

рационального питания детей. 

 

Выполнение программы рассчитано на четырёхлетний срок обучения, 1 занятие каждую 

неделю. 

№ 

п⁄п 

Раздел 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1. Разнообразие питания 

 

5 5 5 5 

2. Гигиена питания и 10 12 12 14 
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приготовление пищи 

 

3. Этикет 

 

8 8 8 6 

4. Рацион питания 

 

5 5 5 5 

5. Из истории русской 

кухни. 

5 4 4 4 

 

Итого 

 33 34 34 34 

 

 

Разнообразие питания (20 ч)  

Из чего состоит наша пища. Что нужно есть в разное время года. Как правильно питаться, 

если занимаешься спортом. Что надо есть, если хочешь стать сильнее. Самые полезные продукты. 

Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты. Где найти витамины весной? Каждому 

овощу своё время. Особенности национальной кухни. Конкурс проектов «Витаминная семейка». 

Малознакомые и редко используемые овощи и овощная зелень. Витамины. Сезонные 

гиповитаминозы и их профилактика. Викторина «Чипполино и его друзья».  

Гигиена питания и приготовление пищи (48 ч)  

Гигиена школьника. Здоровье – это здорово! Где и как готовят пищу. Что можно 

приготовить, если выбор продуктов ограничен. Продукты быстрого приготовления. Всё ли 

полезно, что в рот полезло. Всегда ли нужно верить рекламе? Вредные и полезные привычки в 

питании. Неполезные продукты: сладости, чипсы, напитки, торты. Полезные напитки. Ты – 

покупатель.  

Этикет (30 ч)  

Правила поведения в столовой. Как правильно накрыть стол. Предметы сервировки стола. 

Как правильно вести себя за столом. Как правильно есть. На вкус и цвет товарищей нет! Кухни 

разных народов. Как питались на Руси и в России? За что мы скажем поварам спасибо. Необычное 

кулинарное путешествие.  

Правила поведения в гостях. Когда человек начал пользоваться ножом и вилкой.  

Вкусные традиции моей семьи.  

Рацион питания (20 ч)  

Молоко и молочные продукты. Блюда из зерна. Какую пищу можно Блюда из зерна. Какую 

пищу можно найти в лесу. Что и как приготовить из рыбы. Дары моря. Плох обед, если хлеба нет. 

Из чего варят кашу, и как сделать кашу вкуснее. Если хочется пить. Значение жидкости для 

организма человека. Бабушкины рецепты. Хлеб всему голова. Мясо и мясные блюда. Вкусные и 

полезные угощения. Составляем меню на день.  

Из истории русской кухни (17ч)  

Знания, умения, навыки, которые формирует данная программа у младших школьников:  

В 1 – м классе:  

знание детей о правилах и основах рационального питания, о необходимости соблюдения 

гигиены питания;  

навыки правильного питания как составная часть здорового образа жизни;  

умение определять полезные продукты питания.  

Во 2 – м классе:  

знание о структуре ежедневного рациона питания;  

навыки по соблюдению и выполнению гигиены питания;  

умение самостоятельно ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов 

питания.  

В 3 – м классе:  

знание детей об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах, 

вызывающих изменение в рационе питания;  

навыки самостоятельной оценки своего рациона с учётом собственной физической 

активности;  
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умение самостоятельно выбирать продукты, в которых содержится наибольшее количество 

питательных веществ и витаминов.  

В 4 м классе:  

- знания детей об основных группах питательных веществ – белках, жирах, углеводах, 

витаминах и минеральных солях, функциях этих веществ в организме;  

навыки, связанные с этикетом в области питания;  

- умение самостоятельно оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения 

соответствия требованиям здорового образа жизни и с учётом границ личной активности, 

корректировать несоответствия.  

Проверка усвоения программы проводится в форме тестирования, выполнения творческих 

заданий.  

 

1-й год обучения  

Содержание Теория Практика 

1. Разнообразие 

питания. 

Знакомство с программой. Беседа.  Экскурсия в столовую. 

2. Самые  полезные 

продукты 

Беседа «Какие продукты полезны 

и необходимы человеку». Учимся 

выбирать самые полезные 

продукты. 

Работа в тетрадях, сюжетно-ролевые 

игры, экскурсии в магазин. 

3. Правила питания. Формирование у школьников 

основных принципов гигиены 

питания. 

Работа в тетрадях, оформление 

плаката с правилами питания. 

4. Режим питания. Важность регулярного питания. 

Соблюдение режима питания. 

Сюжетно-ролевая игра, 

соревнование, тест, демонстрация 

удивительного превращения 

пирожка 

5. Завтрак Беседа «Из чего варят кашу». 

Различные варианты завтрака. 

Игры, конкурсы, викторины. 

Составление меню завтрака. 

6. Роль хлеба в 

питании детей 

Беседа «Плох обед, если хлеба 

нет».Рацион питания,обед. 

Игры, викторины, конкурсы. 

Составление меню обеда. 

7. Проектная 

деятельность. 

Определение тем и целей проекта, 

формы организации, разработка 

плана проекта. 

Выполнение проектов по теме 

«Плох обед, если хлеба нет». 

8. Подведение итогов 

работы. 

 Творческий отчет вместе с 

родителями. 

 

Предполагаемые результаты 1-го года обучения. 

Ученики должны знать: 

- полезные продукты; 

- правила этикета; 

- роль правильного питания в здоровом образе жизни. 

После первого года обучения ученики должны уметь: 

- соблюдать режим дня 

- выполнять правила правильного питания; 

- выбирать в рацион питания полезные продукты 

 

2-й год обучения 

 

Содержание Теория Практика 
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1. Вводное занятие Повторение правил питания Ролевые игры 

2. Путешествие по улице 

«Праильного питания». 

Знакомство с вариантами 

полдника 

Игра, викторины 

3. Молоко и молочные 

продукты. 

 Значение молока и молочных 

продуктов 

Работа в тетрадях, составление 

меню. Конкурс-викторина 

4. Продукты для ужина. Беседа «Пора ужинать» 

Ужин, как обязательный 

компонент питания 

Составление меню для ужина. 

Оформление плаката «Пора 

ужинать». Ролевыен игры 

5. Витамины. Беседа «Где найти витамины в 

разные времена года». 

Составление и отгадывание 

кроссвордов, практическая 

работа ролевые игры. 

6. Вкусовые качества 

продуктов. 

Беседа «На вкус и цвет 

товарища нет». 

Практическая работа по 

определению вкуса продуктов. 

Ролевые игры    

7. Значение жидкости в 

организме. 

Беседа «Как утолить жажду» 

Ценность разнообразных 

напитков. 

Работа в тетрадях. Ролевые 

игры. Игра – демонстрация «Из 

чего готовят соки» 

8. Разнообразное питание. Беседа «Что надо есть, чтобы 

стать сильнее». 

Высококалорийные продукты. 

Работа в тетрадях, составление 

меню второго завтрака в школе, 

ролевые игры. 

9. Овощи, ягоды, фрукты – 

витаминные продукты. 

Беседа «О пользе витаминных 

продуктов».Значение  

витаминов и минеральных 

веществ в питании человека. 

Поле чудес «Овощи, ягоды, 

фрукты самые витаминные 

продукты». Каждому овощу 

свое время. Ролевые игры. 

10. Проведение праздника 

«Витаминная страна». 

 Конкурсы, ролевые игры. 

11. Семейное творческое 

содружество детей и 

взрослых. Проект «Самый 

полезный продукт». 

  

12. Подведение итогов.  Отчет о проделанной работе. 

 

Предполагаемые результаты 2-го года обучения. 

Обучающиеся должны знать: 

- основные правила питания; 

- важность употребления в пищу разнообразных продуктов; 

- роль витаминов в питании. 

После 2-года обучающиеся должны уметь: 

 - соблюдать гигиену питания; 

- готовить простейшие витаминные салаты; 

- выращивать зелень в горшочках. 

 3-й год обучения программы «Разговор о правильном питании» модуль «Две недели в 

лагере здоровья» 

 

Содержани

е 

Теория Практика 

1. Вводное занятие. Обобщение имеющихся знаний об 

основах рационального питания 

Знакомство с рабочей тетрадью « 

Две недели в лагере здоровья» 

2. Состав 

продуктов. 

Беседа «Из чего состоит пища». 

Основные группы питательных 

Оформление дневника здоровья. 

Составление меню. Оформление 
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веществ стенгазеты «Из чего состоит наша 

пища». 

3. Питание в разное 

время года 

Беседа «Что нужно есть в разное 

время года» Блюда национальной 

кухни 

Ролевые игры. Составление меню. 

Конкурс кулинаров. 

4. Как правильно 

питаться, если 

занимаешься 

спортом. 

Беседа «Что надо есть, если 

хочешь стать сильнее».Рацион 

собственного питания. 

Дневник «Мой день». Конкурс 

«Мама папа я  - спортивная 

семья». 

5. Приготовление 

пищи  

Беседа «Где и как готовят пищу» 

Устройство кухни 

Правила гигиены. 

Экскурсия на кухню в школьной 

столовой. Ролевые игры. Конкурс 

«Сказка, сказка, сказка». 

6. В ожидании 

гостей. 

Беседа «Как правильно накрыть 

стол»Столовые приборы 

Ролевые игры. Конкурс 

«Салфеточка». 

7. Молоко и 

молочные продукты 

Беседа «Роль молока в питании 

детей». Ассортимент молочных 

продуктов. 

Игра -исследование «Это 

удивительное молоко». Игра 

«Молочное меню». Викторина. 

8. Блюда из зерна Полезность продуктов, 

получаемых из зерна. 

Традиционные народные блюда из 

продуктов, получаемых из зерна.  

Ролевые игры. Конкурс 

«Хлебопеки». Праздник «Хлеб 

всему голова». 

9. Проект «Хлеб 

всему голова» 

  

10. Творческий 

отчет. 

  

11. Подведение 

итогов. 

 Отчет о проделанной работе. 

 

Предполагаемые результаты 3-го года обучения должны знать: 

- при недостатке того или иного питательного вещества организм не может справляться с 

работой; 

- основные отличия рациона питания в летний и зимний периоды; 

- здоровье и внешность человека во многом зависит от него самого; 

- условия хранения продуктов; 

- правила сервировки стола; 

- важность употребления молочных продуктов. 

После третьего года обучения ученики должны уметь: 

- составлять меню; 

- соблюдать правила техники безопасности при использовании кухонных принадлежностей и 

бытовых приборов;  

- различать столовые приборы и столовую посуду, которая используется к завтраку, обеду. 

4-й год обучения программы «Разговор о правильном питании» модуль «Две недели в 

лагере здоровья» 

 

Содержание Теория Практика 

1 Вводное занятие Повторение правил питания Ролевые игры 

2.Растительные 

продукты леса 

Беседа: «Какую пищу можно 

найти в лесу» Правила 

поведения в лесу. Правила 

сбора грибов и ягод.  

Работа в тетрадях. Отгадывание 

кроссворда. 

Игра «Походная математика» 

Игра – спектакль « Там на неведомых 

дорожках» 

3.Рыбные продукты Беседа «Что и как можно 

приготовить из рыбы» 

Работа в тетрадях 

Эстафета поваров «Рыбное меню» 
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Важность употребления 

рыбных продуктов. 

Конкурс рисунков «В подводном 

царстве» 

Конкурс пословиц и поговорок» 

4.Дары моря Беседа о морепродуктах. Блюда 

из морепродуктов Знакомство с 

обитателями моря. 

Работа в тетрадях. Викторина 

« В гостях у Нептуна» 

5.Кулинарное 

путешествие по 

России» 

Знакомство с традициями 

питания регионов, историей 

быта своего народа 

Работа в тетрадях 

Конкурс – рисунков «Вкусный 

маршрут» 

Игра – проект « кулинарный глобус» 

6 Рацион питания Рассмотреть проблему « Что 

можно приготовить,если выбор 

продуктов ограничен» 

Работа в тетрадях. 

«Моё недельное меню» 

Конкурс « На необитаемом острове» 

7.Правила поведения 

за столом  

Беседа «Как правильно вести 

себя  за столом». Знакомство со 

стихотворением « Назидание о 

застольном невежестве» 

Работа в тетрадях. 

Сюжетно – ролевые игры. 

8.Накрываем стол 

для родителей 

  

9.Проектная 

деятельность. 

Определение тем и целей 

проектов, форм их организации 

Разработка планов работы, 

составление плана 

консультаций с педагогом 

Выполнение проектов. 

Подбор литературы. 

Оформление проектов. 

10.Подведение 

итогов работы 

  

 

Предполагаемые результаты четвёртого года обучения 

     Ученики должны знать: 

- кулинарные традиции своего края; 

- растения леса, которые можно использовать в пищу; 

- необходимость использования разнообразных продуктов, 

- пищевую ценность различных продуктов. 

    должны уметь: 

- приготовить блюдо, если набор продуктов ограничен, 

- выбирать из набора продуктов наиболее полезные для организма; 

- накрывать праздничный стол. 

 

2.3.3. Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

 

Содержание  
С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. 

Малая Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. Ответственность 

гражданина за судьбу своей Отчизны. Историческая память народа и каждого человека. Связь 

(преемственность) поколений – основа развития общества и каждого человека. Историческая 

память – это стремление поколения, живущего в настоящее время, принять и воспитывать в себе 

качества, которые отражают нравственные ценности предыдущих поколений («Там, где Россия», 

«Что такое Родина? (региональный и местный компонент)», «День народного единства», «Урок 

памяти»).  

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному краю, 

способность любоваться природой, беречь её — часть любви к Отчизне. Преемственность 

поколений в готовности защищать родную землю. Великая Отечественная война: герои, подвиги, 

самопожертвование. Непокоренный Ленинград: страницы истории блокады города («Зоя. К 100-
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летию со дня рождения Зои Космодемьянской», «Непокоренные. 80 лет со дня полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады», «День защитника Отечества. 280 лет со дня 

рождения Ф. Ушакова», «Союзники России», «Урок памяти»).  

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права и 

обязанности гражданина. Права ребёнка в России. Примеры выполнения обязанностей членами 

общества. Избирательная система в России (общее представление) («Главный закон страны», 

«Избирательная система России (30 лет ЦИК)», «Налоговая грамотность»).  

Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление патриотических чувств. 

Россия от края и до края: разнообразие природы, объекты природы, вошедшие в список мирового 

достояния ЮНЕСКО. Природа малой Родины. Природные достопримечательности Поволжья, 

Севера, Сибири, Дальнего Востока. Крым – природная жемчужина. Симферополь — столица 

Республики Крым, «ворота Крыма» («Крым. Путь домой», «Я вижу Землю! Это так красиво», 

«Экологичное потребление»).  

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность россиян, 

созидательный труд на благо Отчизны. Многообразие профессий, люди особых профессий 

(спецназ, МЧС, полиция, гражданская авиация) («День спецназа», ««Первым делом самолеты». О 

гражданской авиации»).  

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что будет нужно 

стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. Профессиональные 

династии. Зачем нужно учиться всё время, пока работаешь? («Труд крут!», «Как найти свое место 

в обществе», «Герои нашего времени»).  

Гуманизм, доброта, волонтёрская деятельность — качество настоящего человека, 

способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе дело: кому оно 

необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые времена: 

благотворительность граждан; пожертвование как одна из заповедей в традиционных религиях.  

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: примеры 

из истории и современной жизни. Качества людей, которых называют добровольцами: 

милосердие, гуманность, сопереживание.  

Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? («Мы вместе», 

«О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, профилактика 

буллинга)»).  

Детские общественные организации в России и их деятельность – мы вместе, и мы 

делаем добрые дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, слабым 

(«Будь готов! Ко дню детских общественных организаций»). Всемирный фестиваль молодежи  

Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. 

Взаимоответственность членов учебного коллектива за успехи одноклассников, помощь, 

поддержка в коллективе – залог его благополучия и отсутствия конфликтов. Противостояние 

отрицательным влияниям («Всемирный день психического здоровья, профилактика буллинга)», 

«Россия – здоровая держава»).  

Государственные праздники Российской Федерации:  
− Новый год, — замечательный общенародный праздник. Традиции празднования Нового 

года в разных странах. История возникновения новогоднего праздника в России. Рождество (7 

января). История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в России. История 

создания новогодних игрушек («Новогодние семейные традиции разных народов России»).  

− День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. Значение 

научных открытий для прогресса общества и развития человека. Преемственность поколений в 

научных достижениях. Выдающиеся ученые прошлых веков: М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, К. 

Э. Циолковский. Научные открытия российских учёных, без которых невозможно представить 

современный мир: телеграф, цветная фотография, радиоприёмник, ранцевый парашют, наркоз, 

искусственное сердце. Качества ученого: талант, вдохновение, упорство, увлеченность. 

Проявление интереса к научным знаниям и деятельности российских ученых. Желание расширять 

свои знания, участвовать в школьной опытно-исследовательской деятельности. Что такое 

виртуальный мир, и кто его создаёт? «Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила 

безопасного пользования Интернет-ресурсами. («Россия: взгляд в будущее», «Технологический 

суверенитет/цифровая экономика/новые профессии», «190 лет со дня рождения Д. Менделеева. 

День российской науки»).  
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− День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника. Защита 

Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной земле, 

Родине. Армия в годы войны и мирное время: всегда есть место подвигу. Качество российского 

воина: смелость, героизм, самопожертвование («День защитника Отечества. 280 лет со дня 

рождения Ф. Ушакова»).  

− Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности и любви к женщине. 

Женщина в современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. Великие женщины в 

истории России, прославившие свою Отчизну («О взаимоотношениях в семье (День матери)»).  

− День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской космонавтики. Первый 

искусственный спутник Земли; Луноход-1; первый полёт человека в космос – Ю. А. Гагарин; 

первый выход в открытый космос — А. А. Леонов; самый длительный полёт в космосе — Валерий 

Поляков. Гордость россиян за успехи страны в освоении космоса («Я вижу Землю! Это так 

красиво»).  

− Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. Последний весенний 

месяц связан с разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. С давних времен люди желали 

друг другу хорошего урожая, удачного лета. Традиция изменилась, когда женщины-работницы 

выступили на митинге с требованиями прекратить эксплуатировать детский труд и повысить 

заработную плату женщинам («Труд крут!»).  

− День Победы (9 мая). Великая победа советской армии в Великой Отечественной войне. 

Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей Родины? Вклад в победу 

советских воинов, тыла, партизанского движения. Кто такие фашисты? Почему они хотели 

сделать все народы своими рабами? Преступления нацистов: концлагерь как места 

принудительной жестокой изоляции. Дети Освенцима. 11 апреля — день освобождения узников 

концлагерей. Связь (преемственность) поколений: бессмертный полк — помним, любим, гордимся 

(«День памяти»).  

− День России (12 июня) – праздник всех, кто любит свою страну, заботиться о ее 

процветании. Этот праздник – символ свободы, гражданского мира, согласия всех народов 

Российской Федерации. В это день каждый еще раз вспомнит о том, что Россия – это мы, живущие 

в больших и малых городах, на берегах Северного Ледовитого океана и на склонах Кавказских 

гор, в Поволжье и за Уралом…. В этот день мы еще раз убеждаемся, что все народы нашей страны 

– едины («Там, где Россия»).  

− День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребёнку возможность с 6,5 

лет учиться в школе. Знания — ценность, которая необходима не только каждому человеку, но и 

всему обществу. Знания — основа успешного развития человека и общества. Каждый должен 

стремиться к обогащению и расширению своих знаний («День Знаний»).  

− День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе профессия. Назначение 

учителя – социальное служение, образование и воспитание подрастающего поколения. Учитель — 

советчик, помощник, участник познавательной деятельности школьников. Оценка учительского 

труда. Страницы истории развития образования. Первые школы, первые учителя-монахи. Влияние 

книгопечатания на развитие образования. И. Федоров. Великие педагоги прошлого. Учебники К.Д. 

Ушинского для обучения грамоте детей. Яснополянская школа Л. Н. Толстого («День учителя 

(советники по воспитанию)»).  

− День народного единства (4 ноября). Этот праздник – проявление гордости и поклонения 

предшествующим поколениям, которые не раз проявляли патриотические чувства, объединялись в 

те времена, когда Родина нуждалась в защите. Так было в 1612 году, когда Минин и Пожарский 

собрали народное ополчение для борьбы с иноземными захватчиками. Так было в 1941-1945 годах 

во время Великой Отечественной войны с фашистами. («День народного единства»).  

Различные праздники, посвященные истории и культуре России:  
Историческая память: Пётр и Феврония Муромские – символ любви и взаимопонимания в 

семейной жизни. Ценности российской семьи: любовь, взаимопонимание, участие в семейном 

хозяйстве, воспитании детей). Семья – первый в жизни ребенка коллектив. Традиции, обычаи, 
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трудовая и досуговая деятельность; взаимоотношения в семьях разных народов РФ. Поколения в 

семье. Семейное «древо». Особое отношение к старшему поколению, проявление действенного 

уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. Роль отца в семье, участие в 

хозяйственной деятельности, досуге семьи, укреплении традиционных семейных ценностей. 

Понимание роли отца как родителя, участие в воспитании детей, отцовское влияние на сына и/или 

дочь. Мать, мама — главные в жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница 

семейного очага, воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с ребёнком всё время 

присутствует мама — человек, чьё сердце бьётся чаще и сильнее, чем у других людей («О 

взаимоотношениях в семье (День матери)»).  

Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, художники, 

композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народныхпромыслов. Искусство в жизни 

человека. Страницы истории становления искусства в России: от Древней Руси до современности 

(скоморохи, первые театры опера и балета, драматические театры в России). Музыкальное, 

изобразительное, театральное, цирковое искусства и его выдающиеся представители. К. С. 

Станиславский — великий деятель театрального искусства: яркие страницы жизни и 

деятельности. Значение российской культуры для всего мира («По ту сторону экрана. 115 лет кино 

в России», «Цирк! Цирк! Цирк! (К Международному дню цирка)», «От «А» до «Я», 450 лет 

«Азбуке» Ивана Федорова»).  

Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин – создатель нового 

русского языка поэзии. Памятные даты календаря: дни памяти российских писателей и поэтов 

прошлых веков. Николай Васильевич Гоголь – русский писатель, внесший вклад в развитие 

отечественной литературы («215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и 

могучий. 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина»).  

Планируемые результаты освоения учебной программы внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 
Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.  

Личностные результаты  
Гражданско-патриотическе воспитание: осознание своей этнокультурной и российской 

гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о человеке 

как члене общества, о правах и обязанности гражданина, качествах патриота своей страны.  

Духовно-нравственное воспитание: понимание связи человека с окружающим миром; 

бережное отношение к среде обитания; проявление заботы о природе; неприятие действий, 

приносящих ей вред. Признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям; выполнение нравственно-этических 

норм поведения и правил межличностных отношений.  

Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.  

Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия: соблюдение 

правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в 

том числе информационной); бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  

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 
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качеств. Работать с информацией, представленной в текстовом, иллюстративном, графическом 

виде.  

Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять активность в диалогах, 

дискуссиях, высказывать свое мнение по поводу обсуждаемых проблем; соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; создавать устные и письменные высказывания, небольшие тексты 

(описание, рассуждение); проявлять желание готовить небольшие публичные выступления. 

Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможность существования разных 

точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое мнение. Принимать участие в 

планировании действий и операций по решению учебной задачи, оценивать свое участие в общей 

беседе (дискуссии, учебном диалоге).  

Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач по освоению 

предметных планируемых результатов.  

Многие темы «Разговоров о важном» строятся на использовании содержания учебных 

предметов. Это позволяет совершенствовать функциональную грамотность младших школьников: 

развивать умения использовать полученные знания в нестандартных ситуациях; отбирать, 

анализировать и оценивать информацию в соответствии с учебной задачей; строить высказывания 

и тексты с учетом правил русского языка.  

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном» представлены с учетом специфики содержания предметных областей, к которым имеет 

отношение содержание курса внеурочной деятельности:  

Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского 

языка как языка межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи 

как показателя общей культуры человека; овладение основными видами речевой деятельности на 

основе первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка; 

использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета.  

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и 

произведений устного народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; овладение элементарными умениями анализа и 

интерпретации текста.  

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего народа.  

Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение опыта 

работы с информацией, представленной в графической и текстовой форме, развитие умений 

извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы.  

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и 

семейным традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; 

сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах единого 

мира, о многообразии объектов и явлений природы; о связи мира живой и неживой природы; 

сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и 

массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и родного края, 

наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; 

важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных 

правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; развитие умений описывать, 

сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их существенные 

признаки и отношения между объектами и явлениями; понимание простейших причинно-

следственных связей в окружающем мире (в том числе на материале о природе и культуре родного 

края); приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов 

организации и сети Интернет, получения информации из источников в современной 

информационной среде; формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о 
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небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, 

в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 

финансов; приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения.  

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости нравственного 

совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий человека; формирование 

умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять 

готовность к сознательному самоограничению в поведении; построение суждений оценочного 

характера, раскрывающих значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в 

обществе и условий духовно-нравственного развития личности; понимание ценности семьи, 

умение приводить примеры положительного влияния религиозной традиции на отношения в 

семье, воспитание детей; овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; формирование умений объяснять значение 

слов "милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие"; умение находить образы, 

приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в религиозной 

культуре, истории России, современной жизни; открытость к сотрудничеству, готовность 

оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства; знание 

общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения людей, основанных 

на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 

обязанностях гражданина.  

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием различных 

художественных материалов и средств художественной выразительности изобразительного 

искусства; умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; умение 

характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России.  

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки.  

Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в 

жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры.  

Физическая культура: сформированность общих представлений о физической культуре и 

спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных 

умениях и навыках, основных физических упражнениях; умение взаимодействовать со 

сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая правила честной игры  

Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ учебных предметов и 

способствуют развитию кругозора младшего школьника, его возрастной эрудиции и общей 

культуры. Эта функция внеурочной деятельности особенно важна и является после решения 

воспитательных задач - существенной и приоритетной. 

Тематическое планирование 

 

№

 

п/п 

Тема  Количест

во часов 

1 День знаний   1 

2 Там, где Россия   1 

3 100-летие со дня рождения Зои Космодемьянской   1 

4 Избирательная система России 1 

5 День учителя (советники по воспитанию)   1 

6 О взаимоотношениях в коллективе   1 

7 По ту сторону   экрана   1 

8 День спецназа   1 

9 День народного единства   1 

10 Россия – взгляд в будущее   1 

11 День матери   1 

12 Что такое Родина?   1 

13 Мы вместе.    1 
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14 Главный закон страны    1 

15 Герои нашего времени   1 

16 «Новый год – традиции праздника разных народов России»   1 

17 От «А» до «Я». 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова   1 

18 Налоговая грамотность   1 

19 Непокоренные (блокада Ленинграда) 1 

20 Союзники России   1 

21 Менделеев. 190 лет со дня рождения   1 

22 День первооткрывателя   1 

23 День защитника Отечества   1 

24 Как найти свое место в обществе?   1 

25 Всемирный фестиваль молодежи   1 

26 Первым делом самолеты….  О гражданской авиации   1 

27 Крым – дорога домой   1 

28 Россия – здоровая держава   1 

29 Цирк! Цирк! Цирк!    1 

30 «Вижу Землю»    1 

31 215 лет со дня рождения Гоголя   1 

32 Экологичное потребление   1 

33 Труд крут!    1 

34 Урок памяти   1 

35 Будь готов! Ко дню общественных организаций   1 

36 Русский язык великий и могучий. К 225-летию со дня рождения А.С. 

Пушкина   

1 

 

2.3.4. Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности 

 «Орлята России» 

Содержание.  

1класс  

Вводное занятие 1 час 

Трек «Орлёнок – Эрудит» – 5 занятий  

Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – конверт- копилка Трек 

«Орлёнок – Эрудит» занимает первый месяц второй четверти. Именно к этому времени 

учебный процесс и все связанные с ним новые правила жизнедеятельности становятся для 

первоклассника более понятными. Данный трек позволит, с одной стороны, поддержать 

интерес к процессу получения новых знаний, с другой стороны, познакомить обучающихся с 

разными способами получения информации.  

Трек «Орлёнок – Доброволец» – 4 занятия  

Ценности, значимые качества трека: милосердие, доброта, забота Символ трека – Круг 

Добра Реализация трека проходит для ребят 1-х классов осенью, но его тематика актуальна 

круглый год. Важно, как можно раньше познакомить обучающихся с понятиями 

«доброволец», «волонтёр», «волонтёрское движение». Рассказывая о тимуровском движении, 

в котором участвовали их бабушки и дедушки, показать преемственность традиций помощи и 

участия. В решении данных задач учителю поможет празднование в России 5 декабря Дня 

волонтёра.  

Трек «Орлёнок – Мастер» – 4 занятия  

Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – Шкатулка мастера. В 

рамках данного трека дети знакомятся с тезисом, что можно быть мастерами в разных сферах 

деятельности, в разных профессиях. Сроки реализации трека «Орлёнок – Мастер» поделены 

на два временных промежутка: во время первой части трека дети – активные участники 

Мастерской Деда Мороза: готовят класс и классную ёлку к новогоднему празднику / 

участвуют в новогоднем классном и школьном празднике. Вторая часть трека определена для 

знакомства с лучшими мастерами своего дела и различных профессий (на уровне региона или 

страны); посещений мест работы родителей-мастеров своего дела, краеведческих музеев и пр.  

Трек «Орлёнок – Спортсмен» – 4 занятия  
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Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни Символ трека – ЗОЖик 

(персонаж, ведущий здоровый образ жизни) Время для реализации этого трека обусловлено 

необходимостью усилить двигательную активность детей, так как к середине учебного года 

накапливается определённая физическая и эмоциональная усталость от учебной нагрузки. 

Надеемся, что дополнительные физкультурно-оздоровительные мероприятия, в том числе, 

позволят снизить заболеваемость детей, что актуально в зимний период.  

Трек «Орлёнок – Хранитель исторической памяти» – 4 занятия  

Ценности, значимые качества трека: семья, Родина Символ трека – альбом  

«Мы - хранители» В рамках трека происходит ценностно-ориентированная 

деятельность по осмыслению личностного отношения к семье, Родине, к своему окружению и 

к себе лично. Ребёнок должен открыть для себя значимость сохранения традиций, истории и 

культуры своего родного края через понимание фразы «Я и моё дело важны для Родины». 

Основная смысловая нагрузка трека: Я – хранитель традиций своей семьи, мы (класс) – 

хранители своих достижений, Я/Мы – хранители исторической памяти своей страны. 

Решению задач трека способствует празднование Дня защитника Отечества, Международного 

женского дня и других праздников.  

Трек «Орлёнок – Эколог» – 5 занятий  

Ценности, значимые качества трека: природа, Родина Символ трека – Рюкзачок 

эколога Погодные условия в момент реализации трека «Орлёнок – Эколог» позволяют 

проводить мероприятия за пределами здания школы с выходом на природу. Есть возможность 

использования природных материалов при изготовлении поделок, проведения акций с 

посадками деревьев, уборке мусора в рамках экологического субботника и пр.  

Трек «Орлёнок – Лидер» – 6 занятий  

Ценности, значимые качества трека: дружба, команда Символ трека – конструктор 

«Лидер». В процессе реализации данного трека дети приобретают опыт совместной 

деятельности, что является необходимым в начале учебного года. Педагог может увидеть 

уровень сплочённости классного коллектива, сформировать детские микрогруппы для 

приобретения и осуществления опыта совместной деятельности и чередования творческих 

поручений. 1 «Лидер – это …» Введение в тему, мотивация, целеполагание. Знакомство с 

понятием «Лидер»: лексическая работа – значение нового слова. От учителя звучит вопрос 

детям: кто со мной хочет в команду? Учимся работать в команде – игра испытание для 

команды учитель объясняет задание, учит детей слушать друг друга, показывает, как 

правильно такие задания выполнять, даёт ребятам подсказки, что нужно сделать при 

выполнении задания: построиться по росту, сыграть в игру «мяч по кругу» (мяч, имя, слово 

«Привет!»), «молекула», «имя хором» и др.  

 

3 класс  

Вводное занятие 1 час 

Трек «Орлёнок – Лидер» – 4 занятия  

Ценности, значимые качества трека: дружба, команда Символ трека – конструктор 

«Лидер». В процессе реализации данного трека дети приобретают опыт совместной 

деятельности, что является необходимым в начале учебного года. Педагог может увидеть 

уровень сплочённости классного коллектива, сформировать детские микрогруппы для 

приобретения и осуществления опыта совместной деятельности и чередования творческих 

поручений. 1 «Лидер – это …» Введение в тему, мотивация, целеполагание. Знакомство с 

понятием «Лидер»: лексическая работа – значение нового слова. От учителя звучит вопрос 

детям: кто со мной хочет в команду? Учимся работать в команде – игра испытание для 

команды учитель объясняет задание, учит детей слушать друг друга, показывает, как 

правильно такие задания выполнять, даёт ребятам подсказки, что нужно сделать при 

выполнении задания: построиться по росту, сыграть в игру «мяч по кругу» (мяч, имя, слово 

«Привет!»), «молекула», «имя хором» и др.  

Трек «Орлёнок – Эрудит» – 5 занятий  

Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – Конверт- копилка Трек 

«Орлёнок – Эрудит» занимает первый месяц второй четверти, которая отличается наличием 

различных олимпиад, интеллектуальных конкурсов, конференций и т.п. – в этот период дети 

знакомятся с разными способами получения информации, что необходимо для их успешной 



233 
 

деятельности, в том числе познавательной. Именно в этот период учебного года у детей 

отмечается высокая мотивация и интерес к учёбе.  

Трек «Орлёнок – Мастер» – 4 занятия  

Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – шкатулка Мастера. В 

рамках данного трека дети знакомятся с пониманием того, что можно быть мастерами в 

разных сферах деятельности, в разных профессиях. Сроки реализации трека 

«ОрлёнокМастер» поделены на два временных промежутка: во время первой части трека дети 

готовят новогодний спектакль, концерт или представление, вторая часть трека определена для 

знакомства с лучшими мастерами своего дела (на уровне региона или страны).  

Трек «Орлёнок – Доброволец» – 5 занятий  

Ценности, значимые качества трека: милосердие, доброта, забота Символ трека – круг 

Добра Тематика данного трека актуальна круглый год. Проведение трека в данный временной 

период можно рассматривать, как эмоциональный пик всей Программы. Это создаст и 

поддержит общее настроение добра, взаимопонимания, удовлетворённости не только в 

рамках трека, но и в обычной жизнедеятельности детей. Учитель может обращаться к 

имеющемуся социальному опыту детей в любое время учебного года.  

Трек «Орлёнок – Спортсмен» – 4 занятия  

Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни Символ трека - чек-лист 

Время для реализации этого трека обусловлено необходимостью усилить двигательную 

активность детей, так как к середине учебного года накапливается определённая физическая и 

эмоциональная усталость от учебной нагрузки. Надеемся, что дополнительные физкультурно- 

оздоровительные мероприятия в том числе позволят снизить заболеваемость детей, что 

актуально в зимний период.  

Трек «Орлёнок – Эколог» – 5 занятий  

Ценности, значимые качества трека: природа, Родина Символ трека – рюкзачок 

Эколога Погодные условия в момент реализации трека «Орлёнок – Эколог» позволяют 

проводить мероприятия за пределами здания школы с выходом на природу. Есть возможность 

использования природных материалов при изготовлении поделок, проведения акций с  

посадками деревьев, уборке мусора в рамках экологического субботника  

Трек «Орлёнок – Хранитель исторической памяти» – 6 занятий  

Ценности, значимые качества трека: семья, Родина Символ трека – альбом  

«Мы – хранители» Данный трек является логическим завершением годового цикла 

Программы. В рамках трека происходит ценностно-ориентированная деятельность по 

осмыслению личностного отношения к семье, Родине, к своему окружению и к себе лично. 

Ребёнок должен открыть для себя и принять значимость сохранения традиций, истории и 

культуры своего родного края. Основная смысловая нагрузка трека: Я – хранитель традиций 

своей семьи. Мы (класс) – хранители своих достижений. Я/Мы – хранители исторической 

памяти своей страны  

3-4 классы  

Вводное занятие -1 час 

Трек «Орлёнок – Лидер» – 4 занятия 

Ценности, значимые качества трека: дружба, команда Символ трека – конструктор 

«Лидер» В процессе реализации данного трека дети приобретают опыт совместной 

деятельности, что является необходимым в начале учебного года. Педагог может увидеть 

уровень сплочённости классного коллектива в начале учебного года, сформировать детские 

микрогруппы для приобретения и осуществления опыта чередования творческих поручений  

Трек «Орлёнок – Эрудит» – 5 занятий  

Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – конверт- копилка 89 

Трек «Орлёнок-Эрудит» занимает первый месяц второй четверти, которая отличается 

высоким содержанием различных интеллектуальных олимпиад, конкурсов, конференций и 

т.п. – в этот период дети знакомятся с разными способами получения информации, что 

необходимо для их успешной деятельности, в том числе познавательной. Именно в этот 

период учебного года у детей отмечается наиболее высокая мотивация и интерес к учёбе.  

Трек «Орлёнок – Мастер» – 4 занятия  

Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – шкатулка Мастера В 

рамках данного трека детей знакомят с тезисом, что можно быть мастерами в разных сферах 

деятельности, в разных профессиях. Сроки реализации трека «Орлёнок-Мастер» поделены на 
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два временных промежутка: во время первой части трека дети готовят новогодний спектакль, 

концерт или представление, вторая часть трека определена для знакомства с лучшими 

мастерами своего дела (на уровне региона или страны).  

Трек «Орлёнок – Доброволец» – 5 занятий  

Ценности, значимые качества трека: милосердие, доброта, забота Символ трека – круг 

Добра Тематика данного трека актуальна круглый год. Проведение трека в данный временной 

период можно рассматривать, как эмоциональный пик всей Программы. Это создаст и 

поддержит общее настроение добра, взаимопонимания, удовлетворённости не только в 

рамках трека, но и в обычной жизнедеятельности детей. Учитель может обращаться к 

имеющемуся социальному опыту детей в течение всего учебного года.  

Трек «Орлёнок – Спортсмен» – 5 занятий  

Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни Символ трека – чек-лист 

Время для реализации этого трека обусловлено необходимостью усилить двигательную 

активность детей, так как к середине учебного года накапливается определённая усталость, 

вызванная гиподинамическим кризисом и учебной нагрузкой. Надеемся, что дополнительные 

физкультурно-оздоровительные мероприятия позволят снизить заболеваемость детей, что 

актуально в зимний период.  

Трек «Орлёнок – Эколог» – 5 занятий  

Ценности, значимые качества трека: природа, Родина Символ трека – рюкзачок 

Эколога Погодные условия в момент реализации трека «Орлёнок – Эколог» позволяют 

проводить мероприятия за пределами здания школы с выходом на природу. Есть возможность 

использования природных материалов при изготовлении поделок, проведения акций с 

посадками деревьев, уборке мусора в рамках экологического субботника  

Трек «Орлёнок – Хранитель исторической памяти» – 5 занятий  

Ценности, значимые качества трека: семья, Родина Символ трека – альбом  

«Мы – хранители» Данный трек является логическим завершением годового цикла 

Программы. В рамках трека происходит ценностно-ориентированная деятельность по 

осмыслению ребёнком личностного отношения к семье, Родине, к своему окружению и к себе 

лично. Ребёнок должен открыть для себя и принять значимость сохранения традиций, истории 

и культуры своего родного края, через понимания фразы «Я и моё дело важны для Родины».  

  

Темы треков  Кол-во 

часов  

Критерии  

Орленок-лидер  9  Реализация Программы начинается с данного трека, который 

позволяет актуализировать/ приобрести опыт совместной 

деятельности в коллективе, что необходимо в начале учебного 

года. Также занятия трека 15 позволят выявить первичную оценку 

уровня сплочённости класса и  

лидеров для дальнейшего формирования микрогрупп  

Орлёнок – Эрудит  9  Вторая четверть отличается высокой мотивацией у детей 

на учебную деятельность. В этот временной промежуток в школах 

проходят различные олимпиады. В рамках трека происходит 

знакомство ребёнка с разными способами получения информации  

Орлёнок – Мастер  9  Данный трек проходит в два этапа: 1 – подготовка 

новогоднего спектакля/номера/концерта; 2 – знакомство с 

мастерами своего дела и лучшими мастерами региона/страны.  

Игра для 

подведения 

промежуточных 

итогов 

участия в 

Программе  

 

 9  

  

Игра по итогам 3х треков: «Орлёнок – Лидер»  

«Орлёнок – Эрудит» «Орлёнок – Мастер» Игру учитель 

проводит самостоятельно, используя предоставленные 

методические рекомендации  

Орлёнок – 

Доброволец  

9  Тематика трека актуальна круглый год, поэтому  

учитель может обращаться к имеющемуся социальному опыту 

детей и истории добровольческого/ волонтерского/ тимуровского 
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движения в любое время учебного года  

Орлёнок – 

Спортсмен  

9  Различные соревнования, посвященные 23 февраля и пр. В 

том числе, в соответствии с возрастом, можно провести Весёлые 

страты, «Папа, мама, я – спортивная семья» и другие 

соревнования, чтобы минимизировать воздействия 

гиподинамического кризиса середины учебного года.  

Орлёнок – Эколог  9  Весна – наиболее благоприятный период для реализации трека. 

Погодные условия позволяют уже часть мероприятий трека 

проводить за пределами здания школы.  

Орлёнок – 

Хранитель 

исторической 

памяти  

9  В логике Программы важно, чтобы все треки  

прошли до трека «Орлёнок – хранитель исторической памяти», 

так как он является треком, подводящим итоги участия в учебном 

году. Основная смысловая нагрузка трека: Я – хранитель традиций 

своей семьи, Мы (класс) – хранители своих достижений, Я/Мы – 

хранители исторической памяти своей страны  

Подведение итогов 

участия  

в  Программе  в 

текущем 

учебном году  

9  

  

В УМК – использование игровых методов диагностики 

результатов. Основными результатами, которые нам необходимо 

оценить, станут: личностное развитие ребёнка (изменение его 

позиции от «наблюдателя» до «активного участника»); - 

сформированность класса как  коллектива; - уровень 

принятия/осознания ценностей, заложенных в Программе  

  

Планируемые результаты освоения учебного курса «Орлята России»  
Программа учебного курса обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

комплекса личностных, метапредметных и предметных результатов.  

1 класс  

Личностныерезультаты:  

осознавать себя как часть коллектива, формировать культуру общения в классе 

способствовать формированию навыков взаимодействия в группе сверстников, 

способствовать дружескому отношению к одноклассника; формирование положительной 

мотивации по отношению к учебно- познавательной деятельности и процессу 

интеллектуального напряжения; формировать положительную мотивацию к 

интеллектуальной деятельности; способствовать развитию внимания, памяти, логического 

мышления в соответствии с возрастом и интересами обучающихся осознавать ценность 

умственного труда в жизни человека; осознавать ценность книги – как источника знаний; 

формировать нравственно-этические нормы поведения, которые строятся на проявлении 

сопереживания, уважения и доброжелательности способствовать становлению ценностного 

отношения к укреплению здоровья с помощью зарядки; формировать интерес к изучению 

истории своей страны формирование основ экологической культуры, принятие ценности 

природного мира.  

Метапредметные результаты:  

Познавательные: формировать способность к демонстрации своих знаний и умений 

из личного жизненного опыта; развивать способность к применению своих знаний и умений, 

способность выражать свои мысли; формировать умение составлять совместно с учителем 

общие правила поведения; формировать умения выделять главное и значимое в полученной 

информации; формировать умение обобщать и систематизировать, осуществлять сравнение, 

сопоставление, классификацию изученных фактов (под руководством педагога); формировать 

умение обобщать и систематизировать, осуществлять сравнение, сопоставление, 

классификацию изученных фактов (под руководством педагога); формировать умение 

обобщать и систематизировать, осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию 

изученных фактов (под руководством педагога); учиться ориентироваться в мире книг и 

искать необходимую информацию (под руководством педагога); учиться понимать 
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нравственные ценности общества: добро, человеколюбие, благотворительность (под 

руководством педагога); приобретать опыт составления комплекса упражнений для зарядки; 

познавательные: понимать, что информация может быть представлена в разной форме – 

книга, фото, видео  

Коммуникативные результаты:   

формировать представления о смысле и значимости дружбы, межличностные связи в 

коллективе; формировать представления о способах выражения дружеского отношения к 

одноклассникам; формировать культуру общения в классе и умение подчиняться общим 

правилам общения; формировать дружеское взаимодействие в детском коллективе, умение 

ставить общую цель и пути её достижения; формулировать суждения, слушать собеседника и 

понимать высказывания других обучающихся; учиться проявлять уважительное отношение к 

собеседнику в совместной работе; формировать положительную мотивацию к чтению книг и 

обмену информацией, знаниями со сверстниками; строить аргументированные высказывания 

в процессе общения со сверстниками и взрослыми; учиться рассказывать сверстникам и 

взрослым о пользе зарядки; учиться слушать говорящего, взаимодействуя в малой группе 

сверстников без руководства педагога; регулятивные: учиться ставить цели и планировать 

личную деятельность; учиться открыто демонстрировать свои творческие способности; 

учиться называть одноклассников по имени, демонстрировать доброжелательное отношение к 

сверстникам и учиться общаться согласно нормам этики формировать умения 

эмоционального конструктивного общения во внеурочной деятельности; понимать и 

действовать согласно выделенным ориентирам действий при работе с интеллектуальными 

заданиями; понимать и действовать согласно выделенным ориентирам при работе с 

интеллектуальными заданиями, учиться работать в паре при решении интеллектуальных 

задач; содействовать самореализации каждого обучающегося в процессе выполнения 

интеллектуальных заданий; содействовать поиску самостоятельной траектории чтения; 

понимать и одобрять нравственные нормы поведения: действовать согласно рационального 

использования времени и ресурсов, выполнять правила безопасного труда при выполнении 

работы; учиться контролировать свои действия при выполнении зарядки; планировать 

совместно с педагогом действия для достижения поставленной цели.  

Предметные результаты:   

раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

поведения в классе, школе, выражать своими словами понимание значимости дружбы в 

классе, формирование коллективных правил коллектива и желание им следовать, владеть 

правилами поведения в классе, школе; формировать умение применять полученные знания из 

различных областей в совместной коллективной деятельности; формировать представления о 

некоторых понятиях и правилах решения логических задач; формировать представления о 

некоторых понятиях и правилах решения логических задач; формировать представления о 

некоторых понятиях и правилах решения логических задач; узнавать главные качества 

эрудита: смекалка, ум, знание, любознательность, внимательность, увлеченность, 

изобретательность; узнавать главные источники знаний эрудита: книга, журналы, газеты; 

выполнять несложные коллективные работы проектного характера совместно со взрослыми; 

приобретать опыт художественно-эстетического наполнения предметной среды человека; 

формировать умение выполнять в определенной последовательности комплекс утренней 

зарядки; расширять словарный запас новыми словами и терминами.  

2 класс  

Личностные результаты:  

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; формирование чувства сопричастности к 

прошлому, настоящему своей страны и родного края;  

формирование представлений о традициях и семейных ценностях; применение в 

жизни позитивный опыт, полученный в результате участия в различных видах внеурочной 

деятельности;  

проявление устойчивого интереса к историческому прошлому своей страны и малой 

Родины; осознание значимости изучения краеведения для личностного развития; 

формирование уважительного отношения к истории и культуре своего народа и народов, 

живущих рядом;  



237 
 

развитие навыков бесконфликтной коммуникации со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях проявление и раскрытие способностей быть организатором и 

инициатором; развитие активности, инициативности, любознательности и самостоятельности 

обучающихся; развитие познавательного интереса к различным разделам науки; понимание 

ценности умственного труда в жизни человека и общества, формирование положительной 

внутренней мотивации у обучающихся в процессе решения нестандартных заданий; 

формирование первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества;  

формирование первоначальных представлений об уважении и достоинстве человека, о 

нравственно- этических нормах поведения и правилах межличностных отношений; 

становление ценностного отношения к укреплению здоровья человека; 

 формирование первоначальных представлений о научной картине мира, 

формирование основ экологической культуры, принятие ценности природного мира.  

Метапредметные результаты:  

познавательные: расширение понятийного аппарата новыми терминами, 

свойственными современному лидеру; умение определять главные качества лидера 

(честность, активность, ответственность, доброжелательность и др.); 

 анализирование информации, нахождение причинно-следственные связи; умение 

объединять существенные признаки, классифицировать и делать выводы; 

 систематизирование знаний, обучающихся о значении труда в жизни человека, о 

качествах людей труда; демонстрация понимания информации, представленной в объяснении 

педагога ориентация в терминах, используемых в информации педагога;  

составление небольших комплексов упражнений физкультминуток и утренней 

зарядки; формирование умения обобщать, делать выводы по предложенной педагогом 

информации; расширение кругозора и словарного запаса;  

понимание, что информация может быть представлена в разной форме — текста, 

иллюстраций, фото, видео; умение соотносить исторические события во временных рамках: 

прошлое, настоящее, будущее.  

Коммуникативные:   

развитие умений взаимодействовать со сверстниками в микрогруппах и команде; 

понимание значения коллективной деятельности для успешного решения практической 

задачи; умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

проявление уважительного отношения к собеседнику;  

соблюдение в процессе общения нормы речевого этикета; соблюдение правила 

ведения диалога; построение несложных высказываний по предложенному материалу; 

 умение делать выводы на основе изучаемого фактического материала; умение 

объяснять другим особенности выполнения комплекса упражнений;  

восприятие и формулирование суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдение правила 

ведения диалога и дискуссии;  

умение объяснить термины «Родина, родной край», хранитель, поколение»; 

формирование умения слушать одноклассников, проявлять уважение к мнению других. 

Регулятивные:   

формирование понимания значимости достижения общей цели для класса; умение 

понимать и удерживать поставленную задачу, в случае необходимости обращаться за 

помощью к педагогу; умение выстраивать план своих действий и сохранять 

последовательность его выполнения. контролировать ход и результат выполнения действия; 

умение действовать согласно составленного плана и соотносить результат действия с 

поставленной задачей;  

желание участвовать в дальнейшей творческой деятельности; умение корректно 

задавать вопросы и высказывать своё мнение; 

 умение планировать этапы предстоящей работы в треке «Орлёнок- доброволец», 

умение определять цели на занятиях с помощью учителя и планировать действия.; 

планирование действия по решению практической задачи для получения результата; 

выстраивание последовательности выбранных действий;  
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умение проявлять самостоятельность, инициативность, организованность при 

выполнении задания.  

Предметные результаты:  

знакомство с понятием «лидер», его важными качествами; формирование 

первоначального опыта осмысления и нравственной оценки поступков поведения (своего и 

других людей) с позиций этических норм; 

 знакомство со значением слова «эрудит», синонимами данного слова; использование 

в речи языковые средства для выражения мыслей и чувств соответственно ситуации общения; 

работа со значением слова «мастер»; умение ориентироваться в наименованиях основных 

технологических операций: исполнять песни с простым мелодическим рисунком, выполнять 

элементарные танцевальные движения; лексическая работа с понятиями доброволец и 

волонтёр», «добровольчество», умение определять главную мысль мультфильм;  

осознавать положительное влияние зарядки на укрепление здоровья; умение 

осознавать ценность природы и необходимость ответственности за ее сохранение; 

 умение приводить примеры, иллюстрирующие значение природы в жизни человека; 

умение соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (экономия воды и 

электроэнергии), и природной среде;  

владение различными приёмами слушания научно-познавательных текстов об истории 

родного края; использование в речи языковые средства для выражения мыслей и чувств.  

3-4 классы 

 Личностные результаты:   

формирование уважительного и доброжелательного отношения друг к другу; 

формирование положительного опыта взаимоотношений в коллективе;  

формирование учебно- познавательного интереса к треку «Орлёнок – Эрудит»;  

умение активизировать мыслительную деятельность и совершенствовать 

интеллектуальные качества; работа над осознание ответственности за общее дело; 

формирование уважительного отношения к культуре своего народа; 

 формирование культуры общения, уважительного отношения к мнению другого 

человека; формирование понимания значения нравственных норм и ценностей как условия 

жизни личности, семьи, общества; соблюдение правил организации здорового образа жизни; 

формирование культуры здорового образа жизни человека;  

формирование учебно-познавательного интереса к содержанию трека «Орлёнок – 

Эколог»;  

осознание ответственности за общее благополучие, основы экологической культуры;  

формирование сопричастности  к  прошлому, настоящему  и будущему своей  

страны; формирование чувство сопричастности к традициям своей страны   

Метапредметные (развивающие):  

Коммуникативные:   

умение проявлять инициативность, активность, самостоятельность; умение проявлять 

готовность выступить в роли организатора, инициатора, руководителя, исполнителя; умение 

сравнивать свои качества с качествами лидера, комментировать процесс решения 

поставленных задач, проявлять этику общения;  

участие в совместной деятельности, умение согласовывать мнения в ходе поиска 

ответа; умение высказывать свою точку зрения, договариваться с одноклассниками, работая в 

группе; умение высказывать и отстаивать свое мнение; 

 умение рассуждать, вести повествование, строить своё высказывание в соответствии с 

поставленной задачей или вопросом; корректно и аргументированно высказывать своё 

мнение; умение работать в группе, общаться со сверстниками на принципах взаимоуважения 

и помощи; признание возможности существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; умение высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновывать, приводя 

аргументы; 

 умение сотрудничать и работать в группе, выражать свои мысли ясно, корректно по 

отношению к окружающим; 

 умение ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности; корректно и аргументированно высказывать своё мнение.  
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Познавательные:   

умение сравнивать свои качества с качествами лидера; умение применять базовые 

логические универсальные действия: классификация (группировка), обобщение; умение 

применять базовые логические универсальные действия: анализ; 

 развивать познавательный интерес и творческую деятельность; 

 развитие внимания, навыков самостоятельного творческого мышления; умение 

анализировать, обосновывать свои суждения; умение анализировать текстовую и 

видеоинформацию, рассуждать на представленную тему; 

 умение составлять комплекс утренней зарядки через совместную групповую работу; 

формирование потребности в соблюдении норм здорового образа жизни как способа 

сохранения и укрепления личного здоровья;  

умение ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи; умение извлекать информацию, 

представленную в разных формах; 

 умение делать сообщения на предложенную тему и рассуждать на представленную 

тему.  

Регулятивные:   

формирование умения оценивать свои поступки и действия, свои возможности 

способствовать проявлению самостоятельности, инициативности, организованности; умение 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность действий, 

объективно оценивать их; умение планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность действий, осуществлять контроль и результат своей деятельности; 

 умение принимать цели и произвольно включаться в деятельность; активно 

участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия;  

формирование умения оценивать свои поступки и действия, свои возможности 

формировать умение оценивать свои поступки и действия, свои возможности, проявлять 

готовность изменять себя; 

 умение принимать и сохранять поставленную задачу, осуществлять поиск средств её 

достижения, самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения, 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей;  

формирование умения оценивать свои поступки и действия, свои возможности; 

формирование умения применять свои знания в практической деятельности  

   Предметные (обучающие):   

знакомство с понятием «Лидер», со способами выявления лидеров в коллективе,  

качества и характеристики человека- лидера;  

формулирование умения строить логические рассуждения; формулировать 

утверждения, строить логические рассуждения; расширение знания о разнообразии 

профессий и их роли;  

освоение основных мотивов росписи, разнообразных приёмов работы; знакомство с 

понятиями «добро», «доброволец и волонтёр», «добровольчество», с качествами волонтёра и 

теми добрыми делами, которые волонтёры совершают со смыслами деятельности волонтёра 

(безвозмездность и дело для других – помощь, забота); 

 формирование знания о положительном влиянии зарядки на укрепление здоровья; 

умение систематизировать основные составляющие здорового образа жизни; усвоение 

сведений о понятиях экология и эколог;  

понимание необходимости соблюдения правил экологического поведения на природе; 

знакомство с понятиями “хранитель”, «хранитель исторической памяти», формирование 

умения проявлять уважение к семейным ценностям и традициям;  

понимание особой роли в истории России и мировой истории, воспитание чувства 

гордости за достижения малой Родины.  

По итогам участия в программе «Орлята России в течение учебного года» младший 

школьник:  

понимает важность социально-значимых ценностей Программы (понимает 

сопричастность к истории родного края, своей Родины — России, Российского государства; 

осознаёт принадлежность к своему народу и общности граждан России; 
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 понимает значение государственных символов; уважает духовно-нравственную 

культуру своей семьи, народа; понимает ценность человеческой жизни, ценность родного 

языка, русского языка; сознаёт и принимает свою половую принадлежность, соответствующие 

ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста;  

ориентирован на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом; сознаёт ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

понимает ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду); применяет в жизни позитивный опыт, полученный в 

результате участия в различных видах внеурочной деятельности (принимает участие в жизни 

класса, общеобразовательной организации в доступной по возрасту социально значимой 

деятельности; умеет оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознаёт ответственность за свои поступки; проявляет стремление к самовыражению в разных 

видах художественной деятельности, искусстве;  

владеет основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе; 

 проявляет интерес к разным профессиям; участвует в различных видах доступного по 

возрасту труда, трудовой деятельности; проявляет любовь и бережное отношение к природе, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живым существам; имеет 

первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знаний);  

демонстрирует социально-значимую активность в социуме (демонстрирует уважение к 

государственной символике России, своего региона, местам почитания героев и защитников 

Отечества); 

 первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий; во 

взаимодействии с окружающими доброжелателен, проявляет сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражает неприятие поведения, причиняющего физический и моральный 

вред другим людям, уважает старших;  

бережно относится к физическому здоровью, соблюдает основные правила здорового 

и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде, 

проявляет интерес к чтению; 

 проявляет уважение к труду, людям труда, демонстрирует бережное отношение к 

результатам труда; придерживается в своей деятельности экологических норм; выражает 

познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в познании, 

демонстрирует в деятельности и повседневном общении интерес и уважение к научным 

знаниям, науке.  

Тематическое планирование курса 

1 класс-33 часа 

№

 п/п 

Тема Колич

ество часов 

1 Подготовительный этап к участию в Программе 1 

Орлёнок – Эрудит – 5 часов 

2 Кто такой  эрудит? 1 

3  Эрудит-это... 1 

4 Эрудит – это Всезнайка 1 

5 Встреча с интересным эрудитом – книгой 1 

6 Подведём   итоги 1 

Орленок- доброволец – 4 часа  

7 От слова к  делу 1 

8 Спешить на помощь безвозмездно 1 

9 Совместное родительское собрание «Наша забота!» 1 

10 Доброволец- это доброе сердце. Подведём итоги! 1 

Орленок – Мастер - 4  

11 Мастер – это… 1 

12 Мастерская Деда Мороза 1 

13 Класс мастеров 1 

14 Классная елка! Новогоднее настроение. 1 
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Орленок – спортсмен - 4  

15 Утро начинаем с зарядки! 1 

16 Сто затей для всех друзей 1 

17 Весёлые старты» «Самые        спортивные ребята моей школы. 1 

18 Азбука здоровья 1 

Орленок-хранитель исторической памяти – 4 часа  

19 Орленок-хранитель исторической памяти 1 

20 История школы– моя история 1 

21 Поход в музей 1 

22 Историческое чаепитие 1 

Орленок – Эколог – 5 часов  

23 Экология 1 

24 Каким должен быть настоящий эколог. 1 

25 В гости к природе. 1 

26 Мы друзья природы. 1 

27 Орлята-экологи. 1 

Орленок-лидер – 6 часов 

28 Лидер это…. 1 

29 Я могу быть лидером. 1 

30 С командой действую. 1 

31 Мы дружный класс 1 

32 Какими мы были и вот какими стали 1 

33 Итоговое занятие. Подведение итогов. 1 

   

2- класс 34 час. 

1 Вводный «Орлятский урок» для детей второго года участия в 

Программе. 

1 

Орленок-лидер 4 часа 

2 Лидер – это …Я могу быть лидером. 1 

3 Как стать лидером? С командой действовать готов. 1 

4 Верёвочный  курс 1 

5 Мы дружный класс 1 

Орленок – Эрудит – 5 часов 

6 Кто такой эрудит?» «Я – эрудит, а это значит... 1 

7 Развиваемся, играя! Воображари  УМ. 1 

8 Могу быть изобретателем 1 

9 КТД. Что такое? Кто такой? 1 

10 Итоги трека «На старте новых открытий» 1 

Орленок – мастер – 4 часа 

11 Мастер – это…» Мастерами славится Россия 1 

12 От идеи – к делу» «Город Мастеров 1 

13 КТД «Классный театр» 1 

14 Путь в мастерство–подводим итоги 1 

Орленок – доброволец – 5 часов 

15 От слова к делу 1 

16 Спешить на помощь безвозмездно!»     КТД Создай хорошее настроение 1 

17 С заботой о старших 1 

18 КТД «Братья наши меньшие» 1 

19 Добровольцем будь всегда! Портрет добровольца 1 

Орленок – спортсмен – 4 часа 

20 Утро начинай с зарядки – будешь ты всегда в порядке! Должен быть 

режим у дня 

1 

21 О, спорт! Ты-мир! 1 

22 Готовимся к спортивным состязаниям. Спортивная игра «У 

рекордов наши имена» 

1 
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23 Быстрее! Выше! Сильнее! Азбука здоровья 1 

Орленок – эколог – 5 часов 

24 ЭКОЛОГиЯ . Каким должен быть настоящий эколог? 1 

25 Мой след на планете. 1 

26 Восхищаемся красивым миром 1 

27 Экология на практике 1 

28 Шагая в будущее - помни о планете 1 

Орленок – хранитель исторической памяти – 6 часов 

29 Орленок – хранитель исторической памяти  1 

30 Хранитель семейных традиций 1 

31 Я храню традиции семьи, а, значит, и традиции страны 1 

32 Кодекс Орлёнка– хранителя 1 

33 Знать, чтобы хранить 1 

34 Я – хранитель, мы – хранители 1 

3-4- класс 34 часа 

1 Вводный Орлятский  урок  

Орленок-лидер – 4 часа 

2 Лидер – это ….Я могу быть              лидером 1 

3 В команде  рождается лидер 1 

4 От идеи – к  делу!  КТД «Вместе мы сможем всё! 1 

5 Мы дружный класс! 1 

Орленок – эрудит – 5 часов 

6 Кто такой эрудит?» «Я – эрудит, а это значит 1 

7 Игра – это полезно и интересно 1 

8 Эрудит – это широкий кругозор 1 

9 Твори! Выдумывай! Пробуй!» КТД «Играй, учись и узнавай 1 

10 Итоги трека «На старте новых открытий» 1 

Орленок – мастер – 4 часа 

11 Мастер – это…. Россия мастеровая 1 

12 Город мастеров 1 

13 От идеи – к  делу. КТД «Мастер своего дела» 1 

14 Мастер – это звучит гордо! «Путь в мастерство» – подводим итоги 1 

Орленок – доброволец – 5 часов 

15 От слова к делу! 1 

16 Спешить на помощь безвозмездно!  1 

17 С заботой о старших 1 

18 Подготовка КТД «От идеи – к делу» КТД «Подари улыбку миру!» 1 

19 Доброволец – это доброе сердце. Портрет добровольца 1 

Орленок – спортсмен – 5 часов 

20 Движение – жизнь!» 1 

21 Основы ЗОЖ 1 

22 Мы гордимся нашими спортсменами 1 

23 Мы гордимся нашими спортсменами 1 

24 Азбука здоровья 1 

Орленок – эколог – 5 часов 

25 ЭКОЛОГиЯ Страна экологии 1 

26 Мой след на планете 1 

27 Экологический квест «Ключи природы» 1 

28 Игра по станциям «Путешествие в природу» 1 

29 Шагая в будущее - помни о планете 1 

Орлёнок – Хранитель исторической  памяти – 5 часов 

30 Орлёнок – Хранитель исторической памяти 1 

31 Традиции моей страны» 1 

32 Кодекс «Орлёнка– хранителя». Знать, чтобы хранить. 1 
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33 КТД «История становится ближе» 1 

34  Мы –хранители. Подведение итогов участия в Программе в 

текущем учебном году 

1 

 

 

 

2.3.5. Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Функциональная 

грамотность» 

Содержание. 1 класс. 

 

Модуль «Основы читательской грамотности» (9ч) 

Кого можно считать настоящим читателем? Представление о настоящем читателе. 

Любимая книга. Обложка любимой книжки. Книги С.Я.Маршака, А.Л. Барто, Н. Сладкова и 

др. Экскурсия в библиотеку. Карточки, стеллажи, разделители книг. Алфавитный порядок 

расстановки книг. Правила поведения в библиотеке. Книги-«калеки», «лечение книг». 

Домашняя библиотека. Личная библиотека. Члены семьи – собиратели книг. 

Настоящий читатель много читает. Лента времени для учёта длительности чтения. 

Писатели и их книги. Участие и помощь родителей. Составление плана работы над проектом. 

Подготовка проекта. Сбор информации. Работа с картотекой, с источниками. Выполнение 

проекта. Фиксация хода работы над проектом. Плакат для защиты проекта. Подготовка 

презентации к защите проекта. Защита проекта. Обобщение знаний в ходе праздника «Я – 

настоящий читатель!». 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» (8ч) 

Изучать природу – значит любить и охранять её. Науки о природе. Как изучают 

природу. Наблюдения в природе, описание живых объектов. Условия, в которых мы живем. 

Как мы одеваемся. Особенности живой и неживой природы. Влияние воды на здоровье 

человека. 

Модуль «Основы математической грамотности» (8 ч) 

История возникновения цифр. Работа с геометрическим конструктором, 

конструктором ЛЕГО, выявление закономерностей и классификация предметов. Построение 

простейших геометрических фигур с помощью линейки. Поиск предметов геометрической 

формы. Решение логических и комбинаторных задач. 

Модуль «Основы финансовой грамотности» (8ч) 

Зачем нужны деньги. Как появились деньги. Деньги и страны. Где и как хранятся 

деньги. Что такое источник дохода. Домашнее хозяйство. Распределение ролей в семье. 

Домашние обязанности в семье. Что такое бюджет семьи. Защита от подделок. 

2 класс  

Модуль «Основы читательской грамотности» (9 ч) 

Портреты писателей. Быстрое чтение. Получение информации. Проверка скорости 

и качества чтения. Читаем всё, что задано. Особенности чтения текстов математических 

задач. Чтение текстов из учебника русского языка и окружающего мира. Сходство и 

различие текстов разных предметов. Творческая работа «Твоё представление о настоящем 

читателе». Выражение своей позиции в сочинении, рисунке или аппликации. 

Обсуждение общей темы «Мои лучшие друзья – это книги!». Уточнение, выбор 

под тем проекта: «Электронная книга будущего», «Самая фантастическая книга», «Книги о 

детях» и т.д. Участие и помощь родителей. Составление плана работы над проектом. 

Подготовка проекта. Сбор информации. Работа с картотекой, с источниками. Выполнение 

проекта. Фиксация хода работы над проектом. Плакат для защиты проекта. Подготовка 

презентации к защите проекта. Защита проекта. 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» (8ч) 

Условия, в которых мы живем. Солнце - источник тепла и света на Земле. Климат и 

сезоны года. Сезонные явления нашей местности. Особенности весны, лета, осени, зимы. 

Неблагоприятные и необычные явления природы. Как уменьшить влияние опасных 

явлений погоды на природу родного края. Условия жизни в горах, в лесу, в городе. Как 

сделать воздух в городе чище. Вода - это жизнь. Природные родники и их охрана. 

Модуль «Основы математической грамотности» (9 ч) 

История развития математики. Из истории чисел и цифр. Интересные приёмы 
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устного счёта. Виды цифр. Упражнения на развитие внимания. Решение логических задач. 

Логика и конструирование. Решение логических и комбинаторых задач. Выявление 

причинно-следственных связей. Работа над текстом задачи. Поиск информации. Ребус. 

Правила разгадывание ребусов: прибавление при чтении буквы «у», прибавление при 

чтении предлогов «за» или «перед», добавление при чтении слога «по», прибавление при 

чтении предлога «с». Что такое математический ребус. 

Модуль «Основы финансовой грамотности» (8ч) 

Потребности человека. Значение труда в удовлетворении потребностей. Труд и 

удовлетворение потребностей. Когда и где возникла торговля. Как и где производятся 

товары. Какие бывают товары. Почему одни товары стоят дороже, а другие дешевле. Что 

такое «график». Какие бываю графики. Графики «доходов» и «расходов». История аренды. 

История денег. Деньги бумажные и металлические. Деньги России и мира. Почему каждый 

народ имеет свои деньги. Что изображено на деньгах. Защита денег от подделки. 

 

3 класс  

Модуль «Основы читательской грамотности» (9 ч) 

Определение основной темы в фольклорном произведении. Пословицы, поговорки 

как источник информации. Сопоставление содержания текстов разговорного стиля. 

Личная ситуация в текстах. Работа с текстом: как выделить главную мысль текста или его 

частей? 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение. Работа над различными 

типами текстов. 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» (8 ч) 

Кто и как живет рядом с нами. Свет, тепло, влага в жизни растений. Нужны ли 

комнатные растения в доме. Чужестранные пришельцы на подоконнике - что мы о них 

знаем. Почему надо беречь и охранять растения. Растения Красной книги. Грибы - 

удивительное царство. Грибы ядовитые и съедобные. Где растут лишайники, о чем они 

могут рассказать. Многообразие животных родного края. Какие рыбы встречаются в 

водоемах края. Аквариумные рыбы - что мы знаем о них. Почему лягушка - земноводное 

животное. Как дышит, чем питается лягушка. Почему надо охранять земноводных. 

Древние ящеры и современные ящерицы. Почему птицы - пернатые. Перелетные, 

зимующие и кочующие птицы края. Как помочь птицам зимой. Охрана и привлечение 

птиц. Млекопитающие родного края. Домашние животные. Кормление и уход за ними. 

Кто и как живет в почве? Что надо знать о бактериях. Почему надо поддерживать 

чистоту в доме и соблюдать правила личной гигиены. Зависимость человека от природы. 

Пищевые, лекарственные, ядовитые растения. Культурные растения. Охота в истории 

людей. Природа - источник сил, вдохновения и оздоровления. Отрицательное воздействие 

человека на природу. Человек - звено в цепи взаимосвязей в природе. Почему надо 

соблюдать правила поведения в природе. Что охраняют в заповедниках и заказниках 

Самарской области. Охранять природу - значит охранять здоровье. 

Выясняем, что такое экология. Экология - наука о связях между живыми 

существами и окружающей их средой, между человеком и природой. Организм и 

окружающая среда. Простейшая квалификация экологических связей. 

Модуль «Основы математической грамотности» (9 ч) 

«Удивительный мир чисел». 

История развития математики. Из истории чисел и цифр. Интересные приёмы 

устного счёта. Виды цифр. Римская нумерация. Римские цифры от 1 до 50. Единицы 

времени: час, минута, сутки, месяц. Работа с часами (циферблат с римскими цифрами), с 

календарем (запись даты рождения с использованием римских цифр в обозначении месяца, 

запись знаменательных дат). Решение математических ребусов. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 10 

р, 1 к., 5 к.,10 к. Купюры в 10 р., 50 р. Размен монет и купюр. Оплата проезда. 

«Мир занимательных задач». 

Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задач. Выбор необходимой 

информации, содержащей в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на 

заданные вопросы. Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и 

искомых чисел (величин). Задачи с некорректными данными, с избыточным составом 

условия. Задачи на оперирование понятиями «все», «некоторые», «отдельные». 
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Задачи на установления сходства и соответствия. Задачи на установление 

временных, пространственных и функциональных отношений. 

Задачи на комбинированные действия. Задачи на активный перебор вариантов 

отношений. Выбор наиболее эффективных способов решения. 

Первые шаги в геометрии. Простейшие геометрические фигуры. 

Модуль «Основы финансовой грамотности» (8ч) 

Что такое экономическое развитие. Акционерное общество, как оно создаётся. 

Акции. Ценные бумаги. Понятие «кризиса». Почему происходит кризис в экономике Роль 

правительства в экономике; Банки. Ценные бумаги. Виды вкладов. Виды ценных бумаг 

(общие черты и отличия). История вкладов. Функции сберегательной книжки. Что такое 

«налоги». Кто собирает налоги. Куда идут налоги. Виды налогов. Торговля между 

странами. Ввоз и вывоз товаров. Таможня. Экспорт. Импорт. 

 

4класс  

Модуль «Основы читательской грамотности» (9 ч) 

Определение основной темы и главной мысли в произведении. Определение 

авторской позиции в художественном тексте. Рассказы современных писателей: 

Е.Велтистов «Мальчик из чемодана», «Миллион и один день каникул». Е.В.Медведев 

«Баранкин, будь человеком» и др. 

Работа с текстом: как понимать информацию, содержащуюся в тексте, как 

преобразовывать текстовую информацию с учётом цели дальнейшего использования. 

Ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, используя явно заданную в 

тексте информацию. Типы текстов: текст-повествование, описание рассуждение. 

Практическая работа с текстами разных жанров. Учебный текст как источник информации. 

Интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно заданную 

информацию. 

Поиск ошибок в предложенном тексте. Составление плана на основе исходного 

текста. Оценивать достоверность предложенной информации, высказывать оценочные 

суждения на основе текста. Создавать собственные тексты, применять 

информацию из текста при решении учебно-практических задач. 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» (8 ч) 

Раздел 1. Движение и взаимодействие частиц. Признаки химических реакций. 

Воздух и его свойства. Углекислый газ в природе и его значение. Вода. 

Уникальность воды. Почвы и их свойства. 

Раздел 2. Земля, внутреннее строение Земли. Знакомство с минералами, горной 

породой и рудой. Уникальность планеты Земля. Условия для существования жизни на 

Земле. Свойства живых организмов. 

Модуль «Основы математической грамотности» (9 ч) 

Применение чисел и действий над ними. Счет и десятичная система счисления. 

Сюжетные задачи, решаемые с конца. Задачи на взвешивание. Логические задачи: задачи о 

«мудрецах», о лжецах и тех, кто всегда говорит правду. 

Наглядная геометрия. Задачи на разрезание и перекраивание. Разбиение объекта на 

части и составление модели. 

Комбинаторные задачи. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Модуль «Основы финансовой грамотности» (8ч) 

Что могут деньги. Деньги настоящие и ненастоящие. Как разумно делать покупки. 

Кто такие мошенники. Личные деньги. Сколько стоит «своё дело». Реклама и качество 

товара. Деловая этика. Этика и этикет. Почему надо соблюдать этику. Правила делового 

этикета. 

Бизнес – этикет. История профессий. Торговля между странами. Ввоз и вывоз 

товаров. Таможня. Экспорт. Импорт. Экономические задачи на нахождение прибыли. 

 

Планируемые результаты курса 

Личностными результатами является формирование следующих умений: 

– оценивать свою вежливость; 

– определять степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – грубо); 
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– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, 

установления добрых, уважительных взаимоотношений; 

– осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово; 

– понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова; 

- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

– определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев; 

– критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при 

взаимодействии; 

– осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения 

коммуникативных задач; 

– учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия; 

– анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных задач сведения; 

  

– перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный пересказ 

текста; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять его план; 

– анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых аргументов, 

правомерность выводов; 

– аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства правила, цитаты; 

– продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод; 

– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты 

речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; репетировать 

выступление и т.д.; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим 

(возможно, аудио- , видео-) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила 

общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

– отличать подготовленную и неподготовленную речь; 

– знать особенности неподготовленной речи; 

– осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, грамматических) для 

успешного общения; 

– знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

– реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной ситуации; 

– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты 

речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; репетировать 

выступление и т.д.; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим 

(возможно, аудио-, видео-) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила общения, 

выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

-понимать и правильно использовать экономические термины; иметь представление о роли 

денег в семье и обществе; 

-уметь характеризовать виды и функции денег; - знать источники доходов и направлений 

расходов семьи; 

- проводить элементарные финансовые расчеты. 

В результате реализации программы внеурочной деятельности по формированию основ 

функциональной грамотности у обучающихся развиваются группы качеств: отношение к самому 

себе, отношение к другим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему миру. 

Благодаря тому, что содержание данной программы раскрывает все стороны личности, 

обучающиеся будут демонстрировать такие качества как: товарищество, уважение к старшим, 

доброта, честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, соблюдение порядка, 

любознательность, любовь к прекрасному. 
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2.4. Программа духовно- нравственного развития, воспитания обучающихся с НОДА 

(вариант 2). 

Программа духовно-нравственного развития обучающихся с НОДА (вариант 2) на уровне 

начального общего образования направлена на обеспечение ихдуховно нравственного развития в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

МАОУ «СОШ № 91» семьи и других институтов общества. 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся с НОДА (вариант 2), основанного на системе 

духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.   

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются Закон Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС 

НОО, Концепция духовно нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный процесс на 

воспитание обучающихся с НОДА (вариант 2) в духе любви к Родине, уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально 

ответственного поведения.  

В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества и общечеловеческие ценности.  

Программа духовно-нравственного включает описание: цели и задач, основных 

направлений работы, перечень планируемых результатов воспитания (социальных компетенций, 

моделей поведения, обучающихся с НОДА (вариант 2) формы организации работы.  

Цель и задачи программы духовно-нравственного развития. 

 Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с НОДА (вариант 2) 

на уровне начального общего образования является социально - педагогическая поддержка и 

приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения.  

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с НОДА (вариант 2) на уровне 

начального общего образования: в области формирования личностной культуры: формирование 

мотивации универсальной нравственной компетенции - «становиться лучше», активности в 

учебно-игровой, предметно продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм; 

 формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

формирование способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование в сознании школьников нравственного смысла учения; формирование 

основ морали - осознанной обучающимся необходимости определённого поведения, 

обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 

 формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях;  

формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных 

традициях; формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, осознание ответственности за результаты собственных действий и поступков; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в достижении 

результата; в области формирования социальной культуры:  

формирование основ российской гражданской идентичности - усвоенного, осознанного и 

принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России;  

пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за свои дела и поступки, за Отечество;  

воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; развитие навыков 
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осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям; развитие доброжелательности и эмоциональной 

отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им. формирование осознанного и 

уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к 

вере и религиозным убеждениям;  

формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, 

религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России в области 

формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; формирование у 

обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим; формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи.  

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с НОДА (вариант 2) 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно - нравственного развития личности гражданина 

России.  

Основные направления работы духовно-нравственного развития и воспитания 

 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с НОДА (вариант 

2) реализуется посредством: духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного 

процесса усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение ими 

системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации; 

 духовно-нравственного развития - осуществления в процессе социализации 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности обучающихся оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. Реализация программы проходит в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательной организации, семьи и других институтов общества.  

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания. 

 В качестве планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся выступают: расширение, обогащение духовно-нравственных представлений, 

нивелирование негативных качеств характера и личностных проявлений обучающихся с НОДА ( 

вариант 2) , что проявляется в: воспитании любви к своей Родине: любви к своей стране, городу 

(родному краю); воспитании любви к своему национальному языку, культуре; сформированности 

основ нравственного сознания личности (совести) - способности обучающегося выполнять 

определенные (доступные) нравственные обязательства, сформированности основ нравственного 

поведения в обществе, т.е. сформированные умения придерживаться в своём поведении 

освоенных моральных норм; воспитании позитивного отношения к семье в жизни человека, 

знание традиций российской семьи; 

 воспитании уважительного отношения к родителям, заботливого отношения к старшим и 

младшим; воспитании трудолюбия, усердия; воспитании положительного и бережного отношения 

к природе, окружающей среде, проявление интереса к взаимодействию с миром живой и неживой 

природы; развитии чувства прекрасного, развитие умения находить и прекрасное в окружающей 

жизни и самореализовываться в доступных видах художественной деятельности; 

сформированности культуры поведения (вербальной и невербальной); 

 развитии доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; развитии потребности в двигательной активности, участие в 

предметно практической деятельности (социально-бытовой, ориентировочной и др.);  

воспитании бережного отношения к своему здоровью, сохранным анализаторам. 

 Особыми достижениями в духовно-нравственном развитии, воспитании обучающихся с 

НОДА (вариант 2) выступает развитие у них способности использовать сформированные 

представления (нравственные и социальные), способы деятельности, положительные личностные 

качества в реальной жизни.  
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Формы организации работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, где каждый 

педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных 

идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности: в содержании и построении уроков;  

в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; в опыте 

организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности обучающихся; в 

специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; в личном 

примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функциони рования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов - участников воспитания: семьи, общественных 

организаций, включая и детско-юношеские движения, и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, средств массовой информации, традиционных 

российских религиозных объединений. 

 Программа обеспечивает: 

организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому 

обучающемуся с НОДА (вариант 2) использовать на практике полученные знания, усвоенные 

модели и нормы поведения;  

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историкокультурную, этническую и региональную 

специфику.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе:  нравственного примера педагога;  

 социально-педагогического партнёрства;  

 индивидуально-личностного развития ребёнка;  

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания;  

 социальной востребованности воспитания.  

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, учреждений 

дополнительного образования (ЦДЮТТ «Ютекс», СЮН, СДЮТЭ, ДДТ «Искорка»), учреждений 

культуры (Краеведческий музей, Чайковская картинная галерея,), Совета микрорайона 

«Парковый», Совета ветеранов, что находит своё отражение в правилах внутреннего распорядка 

школы, решениях общешкольных собраний, в целевых программах.  

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника принадлежит 

учителю, который, являясь образцом для учеников, должен «нести на себе» нравственные нормы 

отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам.  

Педагог должен уметь организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно 

нравственного характера и связывать их с реальными жизненными и социальными ситуациями; 

уметь проектировать дела и мероприятия, в которых будет происходить присвоение культурных 

образцов и самоопределение учащихся.  

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

  сентябрь - День знаний; 

  октябрь - Праздник «Осенняя палитра»; 

  ноябрь - День Семьи;  

Новогодние праздники, Фабрика Деда Мороза;  

 январь – Фестиваль интеллектуальных игр; 

  февраль – Неделя воинской славы, Масленица; 

  март - Фестиваль детского творчества «Весенняя капель», Гагаринская вахта;  

 апрель – Неделя здоровья; 

 май - Вахта памяти.  
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2.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обеспечивает  

: формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровье сберегающего и эргономичного характера учебной 

деятельности и общения; формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; формирование установок на использование здорового питания; использование 

оптимальных двигательных режимов для обучающихся с НОДА с учетом их возрастных, 

психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях адаптивной физической 

культурой и спортом; соблюдение здоровье созидающих режимов дня; формирование негативного 

отношения к факторам риска здоровью обучающихся с НОДА (курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); становление умений 

противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ; формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состоянием здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП НОО 

обучающихся с НОДА: формирование представлений о мире в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками адаптации в 

окружающем мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

духовным ценностям.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека 

и государства. 

 Она направлена на развитие мотивации и готовности, обучающихся с НОДА действовать 

предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить 

природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

на уровне начального общего образования формируется с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья обучающихся:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

ухудшению здоровья обучающихся;  

- чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности реакции на 

них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье обучающихся;  

- формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, привычки; - 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что 

связано с отсутствием у обучающихся опыта «нездоровья» (за исключением обучающихся с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием, обучающимся состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы;  

- неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. При выборе 

стратегии реализации настоящей программы необходимо исходить из того, что формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни - необходимый и обязательный компонент 

здоровье сберегающей работы общеобразовательной организации, требующий создание 

соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса.  
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

должна обеспечивать: формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровье сберегающего характера учебной деятельности и общения; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; формирование 

установок на использование здорового питания; использование оптимальных двигательных 

режимов для обучающихся с НОДА с учетом их возрастных, психофизических особенностей, 

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; соблюдение здоровье 

созидающих режимов дня; формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся; становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; формирование умений безопасного 

поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях. 

 Программа содержит: цель и задачи, планируемые результаты, основные направления 

работы, перечень организационных форм. 

 Цель и задачи программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 Цель программы: формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни путем расширения и обогащения опыта экологически сообразного и безопасного 

поведения в социальной и природной среде.  

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с НОДА:  

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; 

 - формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни;  

- пробуждение желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения);  

- формирование представлений о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

- формирование представлений о правильном (здоровом) питании, его режиме, полезных 

продуктах и формирование установки на использование здорового питания;  

- знакомство с правилами личной гигиены, формирование потребности их соблюдения; - 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с НОДА с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом, преодоление дефицитарности психомоторного развития; 

 - формирование представлений о рациональной организации режима дня, умений 

соблюдать здоровье созидающие режимы дня, в том числе речевой режим;  

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания, переутомление); 

 - становление умений противостояния вовлечению в табакокурение и употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

- формирование потребности обучающегося безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; - 

формирование основ здоровье сберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную 

учебную работу, создавая здоровье сберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы 

выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;  

- формирование представлений о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; - формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях;  
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- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе. Основные 

направления работы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с НОДА (вариант 6. 2) реализуется по следующим направлениям:  

1. Создание здоровье сберегающей инфраструктуры МАОУ «СОШ № 91»  с целью 

реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с НОДА(вариант 6. 2) . 

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности при использовании программного материала, формирующего у обучающихся с 

НОДА (вариант 6. 2) установку на безопасный, здоровый образ жизни, предусматривающего 

обсуждение проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.  

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся с НОДА(вариант 6. 2) , повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении 

динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и 

т. п.).  

 4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе в 

культурах народов России, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю; приобретения первоначального опыта участия в природоохранной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических акций и т.д.); совместной 

экологической деятельности родителей (законных представителей), обучающихся и педагогов 

образовательной организации, обеспечивающей расширение опыта общения с природой.  

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их знаний в форме 

проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание здоровьесберегающей среды 

 В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия 

для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. В школе работает медицинский кабинет. 

Создана и работает служба медико-психологического сопровождения: консультирование и 

коррекционную работу проводит педагог-психолог, действует школьный ППк.  

В зональную структуру школы включены: 

 участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

 входная зона; 

 учебные кабинеты, мастерские, студии для организации учебного процесса;  

 помещения для группы продленного дня (организованы спальные места); 

 лаборантские помещения; 

 библиотека и информационный центр (книгохранилище, большой читальный зал, 

малый читальный зал, медиатека); 

 актовый зал; 

 спортивные сооружения (3 спортивных зала, спортивная площадка); 

 пищевой блок; 

 медицинский блок (кабинет врача, психолога, логопеда, комната психологической 

разгрузки); 

 административные помещения; 

 гардеробные; 

 санитарные узлы (туалеты); 

 помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

 получения начального общего образования согласно избранным направлениям учебного 

плана в соответствии с ФГОС НОО; 

 организации режима труда и отдыха участников образовательных отношений; 

 размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, в том 



253 
 

числе специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-

воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов (мастерских, студий) входят:  

 Учебные кабинеты начальных классов: 

 учебный кабинет иностранного языка; 

 учебный кабинет музыки. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 

 рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

 демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

 школьная мебель; 

 технические средства; 

 лабораторно-технологическое оборудование; 

 фонд дополнительной литературы; 

 учебно-наглядные пособия; 

 учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

 рельсовая система с 2 передвижными и 2 статическими меловыми досками; 

 стол учителя с компьютерным столом и подкатной тумбой; 

 стул учителя мягкий компьютерный;   

 стол ученический с регулятором наклона столешницы;  

 стул ученический (регулируемый по высоте); 

 шкаф для хранения учебных пособий;  

 тумба классной доски; 

 увлажнитель воздуха; 

 шкаф-стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного 

назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты 

соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента).  

В базовый комплект технических средств входят: 

 ноутбук; 

 многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

 интерактивная доска; 

 сетевой фильтр; 

 документ-камера. 
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. Эффективное функционирование 

созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный 

состав специалистов: медицинский работник, педагог-психолог, 3 учителя физической культуры.  

В школе действует расписание, соответствующее СанПиН. Сохранение и укрепление 

здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работе педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности 

учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

Планируемые результаты программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  

В качестве конкретных планируемых результатов освоения обучающимися с НОДА 

(вариант 6. 2) программы экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

выступают: сформированность элементарных экологических знаний, представлений;  
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сформированность представлений о факторах риска для здоровья человека, для 

остаточного зрения (бесконтрольные физические нагрузки, нерегламентированная зрительная 

работа, обострение хронических заболеваний); 

 развитие позитивного отношения к выполнению правил личной гигиены; 

сформированность элементарных представлений о здоровом образе жизни, и способах его 

поддерживания; 

 сформированность представлений о возможных чрезвычайных обстоятельствах и 

основных правилах поведения в экстремальных ситуациях; 

 сформированность способов безопасного поведения в различных видах деятельности 

(учебной, трудовой, спортивной и др.); воспитание бережного отношения к живой и неживой 

природе; воспитание потребности обращаться по любым вопросам, связанным с состоянием 

здоровья, к медицинским работникам, находящимся в образовательной организации. 

 В качестве обобщенных результатов реализации программы могут выступать следующие 

показатели: динамика показателей здоровья обучающихся (общего показателя здоровья и др.); 

динамика травматизма, связанного как с несоответствием образовательной среды образовательной 

организации с точки зрения её безопасности (случаи травматизма), так и низким уровнем развития 

у обучающихся умений и навыков безопасного поведения в социальной и природной среде; 

динамика показателей количества пропусков по болезни и др. 

 Формы организации работы по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни Работа с обучающимися с НОДА (вариант 6. 2) включает: 

 формирование представлений об экологически сообразном поведении человека в быту и 

природе; освоение предметно-пространственной среды МАОУ «СОШ № 91»; 

 организацию и расширение практического опыта экологически сообразного и безопасного 

взаимодействия обучающихся с природной и социальной средой;  

формирование и развитие специальных умений, необходимых в процессе взаимодействия 

обучающихся с природной и социальной средой;  

закрепление полученных знаний и умений на курсах коррекционно -развивающей области, 

в процессе изучения учебных предметов, во внеурочной и внеклассной работе. Реализация 

указанного направления требует проведения мероприятий, направленных на экологическое 

просвещение обучающихся, сохранение и укрепление их здоровья, профилактику вредных 

привычек.  

Реализация работы по формирование основ экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни требует сотрудничества с педагогическими работниками, родителями 

(законными представителями), которое может реализовываться за счет: просветительской работы 

по вопросам формирования у обучающихся с НОДА(вариант 6. 2) основ экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни; обеспечения педагогических работников, родителей 

(законных представителей) информационными ресурсами, в том числе необходимой учебно- 

методической литературой;  

привлечения педагогических работников, родителей (законных представителей) к участию 

в спортивно-оздоровительных, лечебных, природоохранных мероприятиях и др.  

Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.  

Система физкультурно- оздоровительной работы школы включает:  

 проведение уроков физической культуры - 3 часа в неделю;  

 организацию динамических перемен;  

 организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности;  

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий:  

сентябрь, октябрь – День здоровья, Месячник безопасности; ноябрь - «Папа, мама и я – 

спортивная семья» в рамках Дня семьи; декабрь – Неделя ЗОЖ; февраль – Спортивные состязания 

для мальчиков в рамках Недели воинской славы; март – Масленица; апрель – Малые олимпийские 

игры.  

Реализация дополнительных образовательных программ  
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В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. «Практика 

здоровьесбережения» - программа направлена на формирование навыков здоровьесбережения у 

учащихся, предполагает самостоятельное проведение акций, мероприятий по формированию ЗОЖ 

для учеников других классов.  

Работа с родителями (законными представителями учащихся) по программе 

«Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни».  

Школа стремиться привлечь родителей (законных представителей) к вопросам 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. Ведётся просветительская работа: 

 лекции специалистов (психолог, врач-нарколог, педиатр, специалисты Центра медицинской 

профилактики);  родительские собрания. Проводятся дела с активным привлечением родителей 

(законных представителей) к совместной работе: «День здоровья» (родители помогают 

организовать поход, различные соревнования и активно участвуют в них); «Весёлые старты» 

(кроме команд детей, выступает команда родителей и учителей); «Папа, мама, я — спортивная 

семья» (соревнуются семейные команды); выставка творческих работ (наряду с работами детей, 

представлены работы родителей) 

 Программа коррекционной работы 

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные и 

групповые занятия по логопедии, по психологической коррекции, по двигательной коррекции, а 

также занятия, направленные на развитие осознания, ощущений, ориентировки в пространстве и 

на плоскости) являются основой для развития жизненных компетенций. Чем сложнее дефект 

развития, тем более необходимы данные коррекционно-развивающие занятия. 

 Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по мере выявления 

педагогом, психологом, индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. При изучении 

индивидуальных особенностей школьника принимаются во внимание следующие показатели: 

психофизическое состояние и развитие ребенка, особенности и уровень развития познавательной 

сферы, особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой.  

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого учащегося.  

Коррекционно-развивающая область и основные задачи реализации коррекционных курсов. 

В МАОУ «СОШ № 91» проводятся: 

 коррекционный курс: «Речевая практика», которую проводит логопед. 

 Основные задачи реализации содержания:  

Развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно -

повествовательной). Формирование умения грамотно ставить и задавать вопросы, отвечать на них. 

Формирование умения составлять рассказ. Развитие связной речи. Развитие лексико-

грамматического и фонетико-фонематического строя речи. Развитие общей разборчивости речи, 

речевого дыхания, голоса, просодики. Формирование синхронности речевого дыхания, 

голосообразования и артикуляции. Развитие письменной речи, коррекция нарушений чтения и 

письма. 

 Коррекционный курс "Основы коммуникации", который проводит педагог-психолог. 

Основные задачи реализации содержания:  

Формирование различных форм общения обучающегося со взрослыми и сверстниками. 

Тренировка различных коммуникативных умений. 

 Коррекционный курс "Психомоторика и развитие деятельности", который проводит 

педагог-психолог. 

 Основные задачи реализации содержания: 

 Формирование различных видов деятельности: продуктивных видов деятельности 

(конструирование, изобразительная деятельность), элементов трудовой деятельности.  

Развитие сенсорной сферы, межанализаторного взаимодействия. Развитие познавательных 

способностей.  

Коррекционный курс "Двигательная коррекция" проводится на адаптивной физкультуре. 

Основные задачи реализации содержания:  

Обеспечение коррекции индивидуальных двигательных нарушений в зависимости от 

тяжести поражения ОДА. Развитие мелкой моторики и коррекция ее нарушений. Развитие 

двигательной активности. 
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 В МАОУ «СОШ № 91» проводятся занятия с логопедом. Логопедическая работа направлена 

на развитие коммуникативных навыков, включающих устную речь ребенка, развитие 

коммуникативных навыков с использованием заместителей устной речи, развитие 

лингвистической системы обучающихся с НОДА (вариант 6.2), развитие произносительных 

способностей.  

Развитие лингвистической системы обучающихся с НОДА (вариант 6.2) тесно связано с 

содержанием обучения, прежде всего, по предметам гуманитарного цикла.  

Коррекционное образование предполагает исправление вторичных недостатков восприятия, 

памяти, внимания, личности и т.п., обусловленных недостаточным сенсорным опытом, сужением 

круга воспринимаемого и круга общения. Функции, не подлежащие исправлению, могут быть 

компенсированы. 

 Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации осуществляются в 

течение всего времени образования ребенка. 

 Комплексная абилитация детей предусматривает медицинское воздействие, коррекцию 

физических недостатков с помощью массажа и АФК, специальную коррекционно-педагогическую 

работу по коррекции психического развития, логопедическую работу, психологическую 

коррекцию. 2 раза в год проводят массаж для детей из «Центра Реабилитации».  
У большинства обучающихся с НОДА наблюдается выраженная дисгармония в 

способностях усваивать разные циклы учебных дисциплин. При хороших (и даже высоких) 

показателях усвоения одних предметов они могут испытывать значительные затруднения при 

обучении другим учебным предметам. Это связано и с направленностью личности ребенка, но 

чаще – со спецификой познавательной деятельности, обусловленной поражением центральной 

нервной системы.  

Для данной категории детей характерно сочетание нескольких нарушений (ДЦП в сочетании 

с нейросенсорной тугоухостью, нейровизуальными нарушениями, различными неврологическими 

синдромами и др.). В связи с этим введен коррекционно-развивающий курс «Коррекция 

аналитико-синтетической деятельности» с обучающимися, нуждающимися в особых условиях 

обучения в соответствии с темпом и уровнем усвоения образовательной программы для более 

эффективного обучения. 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств, обучающихся реализуется под 

контролем руководителя физического воспитания, учителями АФК. 

Индивидуальные занятия по АФК обеспечивают коррекцию индивидуального 

двигательного дефекта.  

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

 

2.6.1. Коррекционный курс «Речевая практика». 

Пояснительная записка. 

Курс «Речевая практика» разработан с учетом Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г.№1598, 

АООП НОО школы, утвержденной приказом директора школы, рекомендаций ПМПК, на основе 

методик Андреевой Н.Г., Козыревой Л.М., Елецкой О.В., Ястребовой А.В., Бессоновой Т.П. 

Важность данного курса в системе обучения детей с НОДА состоит в том, что в результате 

его освоения создается практическая база общения, обеспечивается пропедевтика курсов русского 

языка и литературного чтения, а также осуществляется профилактика дисграфии и дислексии. 

Речевая практика играет важную роль в реализации основных целевых установок началь-

ного образования, способствуют социальной адаптации и развитию личности ребенка с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Своевременное овладение правильной речью 

является одним из главных условий формирования полноценной личности ребенка, гармоничного 

психофизического развития, успешного обучения его в школе. 

Речевая практика позволяет максимально успешно усвоить как «академический» компо-

нент образовательных программ, так и «жизненные компетенции» позволяющие ребенку овладеть 

знаниями, умениями и навыками необходимыми для успешной социализации. 

Цель курса «Речевая практика»— развитие коммуникативно-речевой компетенции 

обучающихся. 

Основные задачи реализации содержания: 
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- Развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-

повествовательной). 

- Формирование умения грамотно ставить и задавать вопросы, отвечать на них. 

- Формирование умения составлять рассказ. Развитие связной речи. 

- Развитие лексико-грамматического и фонетико-фонематического строя речи. 

- Развитие общей разборчивости речи, речевого дыхания, голоса, просодики. 

- Формирование синхронности речевого дыхания, голосообразования и артикуляции. 

- Развитие письменной речи, коррекция нарушений чтения и письма. 

Общие принципы и правила коррекционной работы: 

- Индивидуальный подход к каждому ученику. 

- Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные средства 

(чередование умственной и практической деятельности, преподнесение материала небольшими 

дозами, использование интересного, красочного дидактического материала и средств 

наглядности). 

- Использование методов, активизирующих познавательную деятельность учащихся, 

развивающих их устную и письменную речь и формирующих необходимые учебные навыки. 

- Проявление педагогического такта. 

Постоянное поощрение за малейшие успехи, своевременная и тактичная помощь каждому 

ребёнку, разовьют в нём веру в собственные силы и возможности. 

Эффективными приемами коррекционного воздействия на эмоциональную и 

познавательную сферу детей являются: 

- игровые ситуации; 

- дидактические игры, которые связаны с поиском видовых и родовых признаков 

предметов; 

- игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться с другими; 

- психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные спазмы и зажимы, 

особенно в области лица и кистей рук. 

- поиск и использование активных форм, методов и приёмов обучения, так как у 

большинства учеников с ОВЗ отмечается недостаточный уровень познавательной активности, 

незрелость мотивации к учебной деятельности, сниженный уровень работоспособности и 

самостоятельности. 

Общая характеристика коррекционного курса 

Рабочая программа коррекционного курса направлена на коррекцию устной речи 

обучающихся, профилактику и коррекцию дисграфии и дислексии. 

Работа по компенсации нарушенного речевого развития строится в несколько этапов. 

№ 

этапа 

Назначение этапа 

 

Цель этапа 

 

Содержание деятельности 

 
1 Диагностический 

 

Выявление 

индивидуальных 

речевых нарушений. 

- обследование речи детей; 

- постановка логопедического заключения. 

2 Подготовительный 

 

Подготовка к 

коррекции 

нарушенного 

звукопроизношения, 

к обучению чтению 

и письму. 

- развитие мелкой и речевой моторики, 

просодических компонентов речи; 

- уточнение артикуляции правильно произносимых 

звуков; 

- дифференциация сохранных звуков на слух и в 

произнесении; 

- развитие речеслухового восприятия, элементарных 

форм фонематического анализа; 

- развитие зрительно пространственных функций. 

3 Основной  Коррекция 

нарушенного 

речевого развития 

 

- постановка, автоматизация звуков в речи; 

- дифференциация фонетически близких звуков; 

- дальнейшее развитие речевой моторики, слогового 

и фонематического анализа и синтеза; 

- формирование лексики и грамматического строя 

речи. 
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Овладение навыками коммуникации:  

-умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор;  

-умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение под-

держивать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации;  

-умение получать информацию от собеседника и уточнять ее;  

-прогресс в развитии информативной функции речи;  

-умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в 

соответствии с коммуникативной установкой;  

-позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию 

разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций;  

-готовность слушать собеседника и вести диалог;  

-умение излагать свое мнение и аргументировать его;  

-умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных 

ситуациях; 

-прогресс в развитии коммуникативной функции речи. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения коррекционного курса 

Личностные результаты 

Универсальные 

учебные действия 

У обучающегося будут 

сформированы 

Обучающийся получит 

возможность для формирования 

Самоопре

деление 

 

- способность к самооценке на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

- чувство прекрасного и эстети-

ческие чувства на основе знаком-

ства с мировой и отечественной 

художественной культурой 

- адекватного понимания причин 

успешности/ 

неутешности учебной деятельности; 

- осознанных устойчивых эсте-

тических предпочтений 

и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой 

жизни 

Смыслообразован

ие 

 

- внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на 

содержательные моменты 

школьной действительности и 

принятия образца «хорошего 

ученика»; 

- широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы;  

- ориентация на понимание при-

чин успеха в учебной деятельности, 

в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на ана-

лиз соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи. 

- внутренней позиции обучающе-

гося на уровне положительного 

отношения к образовательному 

учреждению, понимания необхо-

димости учения, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и пред-

почтении социального способа 

оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-

познавательного интереса к новым 

общим способам решения задач; 

- положительной адекватной 

дифференцированной самооценки 

на основе критерия успешности 

реализации социальной роли 

«хорошего ученика». 

 

Метапредметные результаты 

Вид УУД/ 

составляющие 

Обучающийся научится 

 

Обучающийся получит 

возможность научиться 

Регулятивные 

Целеполагание -принимать и сохранять учебную - в сотрудничестве с учителем 
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 задачу; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудни-

честве с учителем. 

ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

 

Планирование 

 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудни-

честве с учителем; 

- планировать свои действия в 

соответствии с поставленной за-

дачей и условиями ее реализа-

ции, в том числе во внутреннем 

плане; 

- учитывать установленные пра-

вила в планировании и контроле 

способа решения. 

- самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. 

 

Прогнозирование 

 

 - осуществлять предвосхищающий 

контроль по результату и по 

способу действия. 

Учебные 

действия 

 

- выполнять учебные действия в 

материализованной, громкоре-

чевой и умственной форме. 

- проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве. 

Контроль 

 

- учитывать установленные пра-

вила в контроле способа реше-

ния; 

- осуществлять итоговый и по-

шаговый контроль по результату 

(в случае работы в интерактив-

ной среде пользоваться реакцией 

среды решения задачи); 

- различать способ и результат 

действия. 

- осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания 

 

Коррекция 

 

- вносить необходимые коррек-

тивы в действие после его 

завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных 

ошибок, использовать предло-

жения и оценки для создания 

нового, более совершенного ре-

зультата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме 

хода и результатов решения за-

дачи, собственной звучащей речи 

на русском языке. 

- вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

 

Оценка 

 

- адекватно воспринимать пред-

ложения и оценку учителей, то-

варищей, родителей и других 

людей; 

- оценивать правильность вы-

полнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и 

задачной области. 

- самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

 

Саморегу - использовать речь для регуля- - адекватно использовать речь 
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ляция 

 

ции своего действия. для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Коммуникативные  

Инициативное 

сотрудничество и 

взаимодействие 

 

- допускать возможность суще-

ствования у людей различных 

точек зрения, в том числе 

несовпадающих с его 

собственной, и ориентироваться 

на позицию 

партнера в общении и взаимо-

действии; 

- учитывать разные мнения и 

стремиться к координации раз-

личных позиций в сотрудниче-

стве; 

- формулировать собственное 

мнение и позицию; 

- задавать вопросы; 

- адекватно использовать рече-

вые средства для решения раз-

личных коммуникативных задач; 

- строить монологическое выска-

зывание, владеть диалогической 

формой речи. 

- учитывать разные мнения и интересы 

и обосновывать собственную позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

- адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. 

 

Управление 

коммуникацией 

 

- допускать возможность суще-

ствования у людей различных 

точек зрения, в том числе 

несовпадающих с его 

собственной, и ориентироваться 

на позицию 

партнера в общении и взаимо-

действии; 

- учитывать разные мнения и 

стремиться к координации раз-

личных позиций в сотрудниче-

стве; 

- формулировать собственное 

мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов; 

- строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер знает 

и видит, а что нет; 

- контролировать действия 

партнера; 

- использовать речь для регуля-

ции своего действия. 

- учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы 

и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою пози-

цию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе 

учета интересов и позиций всех 

участников; 

- с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

- осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные  

Общеучебные  

 

- строить сообщения в устной 

форме; 

- ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

- осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной форме; 

- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 
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задач; 

- основам смыслового восприя-

тия художественных и познава-

тельных текстов, выделять су-

щественную информацию из со-

общений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

- владеть рядом общих 

приёмов решения задач. 

зависимости от конкретных условий; 

- произвольно и осознанно владеть 

общими приемами решения задач. 

 

Логические  

 

- осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как со-

ставление целого из частей; 

- проводить сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям; 

- устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

- строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об объ-

екте, его строении, свойствах и 

связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной 

связи; 

- осуществлять подведение под 

понятие на основе распознавания 

объектов, выделения суще-

ственных признаков и их 

синтеза; 

- устанавливать аналогии. 

- осуществлять синтез как со-

ставление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

- строить логическое 

рассуждение, включающее установле-

ние причинно-следственных связей. 

Знаково-

символические 

- использовать знаково- симво-

лические средства, в том числе 

модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая кон-

цептуальные) для решения задач. 

- создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач. 

 

Предметные результаты 

Задача реализации 

 

Обучающийся научится 

 

Обучающийся получит возможность 

научиться 

1 Развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи. 

а) оптимального 

для речи типа 

физиологического 

дыхания, речевого 

дыхания, 

б) голоса, 

в) артикуляторной 

моторики, 

г) чувства ритма. 

- регулировать плавный 

продолжительный выдох при 

произнесении предложений и 

текстов; 

- регулировать оптимальную 

силу голоса; 

- называть основные органы 

артикуляционного аппарата; 

- четко и правильно выполнять 

артикуляционные движения в 

соответствии с речевой 

- воспроизводить интонационно 

верно, с соблюдением пауз и логических 

ударений предложения и тексты; 

- демонстрировать сформиро-

ванные произносительные навыки (четкое 

произношение, адекватную интонацию, 

соблюдение ритма) на материале 

стихотворений и связных текстов. 
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инструкцией; 

- удерживать артикуляционную 

позу и переключаться на другую 

- воспроизводить несложный 

ритм. 

2 Развитие слухового восприятия, функций фонематической системы. 

а)смыслоразличи-

тельная функция. 

 - различать на слух слова с близкими по 

артикуляционным и акустическим 

признакам фонемами. 

б)слухопроизноси-

тельная 

дифференциация 

фонем. 

- повторять воспринятый на 

слух слоговой ряд из 2 слогов. 

 

- дифференцировать твердые/мягкие, 

звонкие/глухие, свистящие/шипящие 

согласные; 

- повторять воспринятый на слух слоговой 

ряд из 3 слогов. 

в) 

фонематический 

анализ и синтез. 

- выделять и сравнивать 

языковые единицы (звук, буква, 

слово); 

- давать характеристику звукам 

русского языка: дифферен-

цировать гласные и согласные 

звуки, ударные и безударные 

гласные, твердые/мягкие, 

звонкие/глухие согласные; 

- определять 

последовательность, количество, 

место звука 

в словах простой 

звукослоговой структуры; 

- выделять ударные слоги и 

ударные гласные в словах из 4-

5 слогов, сравнивать две формы 

одного и того же слова с 

различным ударением; 

- составлять схему двух- и 

трехсложного слова; 

- синтезу слов из 3-4 слогов, 

3-5 звуков. 

- определять последовательность, 

количество, место звука в словах сложной 

звукослоговой структуры; 

- осуществлять перенос ударения с одного 

слога на другой при образовании 

грамматических форм;  

- составлять схему четырехсложного 

слова со стечением согласных; 

- синтезу слов из 5-6 слогов, 6-7 звуков. 

 

3 

Обучение норма-

тивному 

(компенсиро-

ванному) 

произношению 

всех звуков рус-

ского языка с 

учетом 

системной связи 

между фонемами 

русского языка, их 

артикуляторной и 

акустической 

характеристики, 

характера дефекта 

(параллельно с 

развитием 

операций 

- правильно произносить 

гласные и «простые» 

согласные (заднеязычные, 

переднеязычные, губные) звуки. 

 

- произносить свистящие, шипящие, 

аффрикаты, сонорные звуки в прямых, 

обратных, закрытых слогах и слогах со 

стечением согласных. 
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языкового анализа 

и синтеза на 

уровне 

предложения и 

слова). 

4 

Коррекция 

нарушений 

звукослоговой 

структуры слова. 

- воспроизводить слоговые 

ряды (из 3 слогов) с 

меняющимся ударением, 

- воспроизводить серии слогов 

со стечением согласных (шва-

ста-зва) 

- самостоятельному 

употреблению слов сложной 

звукослоговой структуры 

(сковородка, скворечники, 

представление). 

- воспроизводить слоговые ряды (из 4-5 

слогов) с меняющимся ударением с 

оппозиционными звуками; 

- воспроизводить серии слогов со 

стечением согласных и оппозиционными 

звуками (шос-шус-шас, рал-лар-рал); 

- четко и правильно произносить звуки в 

многосложных словах с закрытыми 

слогами, стечением согласных и наличием 

оппозиционных звуков 

(кораблекрушение, мороженщица, 

подтверждение) 

5 

Формирование 

просодических 

компонентов речи: 

а) темпа 

б) ритма, 

в) паузации, 

г) интонации, 

д) логического 

ударения. 

 

- воспроизводить простой 

стихотворный текст в заданном 

темпе; 

- воспроизводить простые 

ритмы (// - //) (/ - ///); 

- использовать паузу для рит-

мической организации речи; 

- различать на слух типы 

Предложений 

(вопросительные, 

побудительные, 

повествовательные). 

- научится воспроизводить 

сложный ритмический рисунок (// - // - / - 

///) и составлять простой, выделяя 

сильную долю (используя знакомое 

стихотворение); 

- использовать паузу для интонационной 

организации речи; 

- воспроизводить предложения и тексты 

плавно, эмоционально выразительно; 

- интонационно верно, с соблюдением 

пауз и логических ударений 

воспроизводить предложения и тексты. 

6 

Профилактика 

нарушений чтения 

и письма. 

 

- различать зрительные образы 

букв и графически правильно 

воспроизводить их; 

- дифференцировать графиче-

ски сходные рукописные буквы: 

строчные и-ш, ш-т, в-д, у-д-з, г-

р, х-с, э-е, э-с и др.; заглавные Г-

П-Т, В-Д, И-Ш, Л-М, Е-З и др.; 

- делить слова на слоги для 

переноса. 

- обозначать мягкость согласных звуков с 

помощью Ь, букв и, е, ё, ю, я; 

- сравнивать звуковой и буквенный 

состав слова. 

 

Содержание программы коррекционного курса «Речевая практика» 

Содержание курса «Речевая практика» имеет концентрическое строение, предусматрива-

ющее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы 

позволяет учитывать степень подготовки обучающихся к восприятию нового, обеспечивает 

постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное воздействие на 

формирование средств языка (фонетики, фонематики, лексики, грамматики) и связной речи. 

Содержание программы коррекционного курса в 1 классе. 

Звукопроизношение. 

Формирование навыков правильного произношения проходит несколько этапов. 

На первом этапе используются неречевые упражнения, предполагающие развитие ораль-

ного праксиса. Они включают комплекс артикуляционной гимнастики, изучение артикуляции 

звуков (постановку звуков) и слоговые упражнения. Эти виды предусматривают в основном 

развитие моторики органов артикуляционного аппарата. 

Второй этап - развитие фонематического восприятия - очень тесно связан с 

артикуляционными упражнениями. Дети учатся слышать разницу между фонемами, т.е. 

дифференцировать их на слух, опираясь на артикуляционные и акустические признаки звуков. 
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Третий этап - этап интеграции, т.е. дети приобретают навыки соединения фонемы в ко-

ротких высказываниях в соответствии с позиционными условиями. 

Заключительный этап - автоматизация, т.е. переход правильного произношения в при-

вычное настолько, что оно не требует специального времени и обеспечивается двумя категориями 

факторов: бессознательными - посредством слушания (аудирования) и воспроизведения 

(говорения) и сознательными - посредством усвоения фонологических признаков звуков и 

особенностей их артикуляционного уклада. 

Просодика. 

Обучение технике нижнедиафрагмального дыхания, сознательному регулированию его 

ритма, правильному соотношению вдоха и выдоха, распределению выдоха на определённые 

речевые отрезки. 

Развитие умения регулировать темп речи в зависимости от содержания высказывания, с 

учетом пауз между речевыми отрезками. 

Развитие интонационной выразительности речи включающую в себя: мелодику (повыше-

ние и понижение голоса при произнесении фразы), фразовое и логическое ударения (выделение 

паузами, повышением голоса, большей напряженностью и долготой произношения в зависимости 

от смысла высказывания), тембр речи (звуковую окраску, отражающую эмоциональные оттенки) 

Фонематические процессы. 

Определение наличия данного звука в слове, его позиции по отношению к началу, сере-

дине или концу слова. Определение линейной последовательности и количества звуков в слове. 

Различение слов, в которые входят одни и те же фонемы, расположенные в разной 

последовательности. Различение близких по звучанию, но разных по значению слов. 

Совершенствование умения различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоми-

нать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочки слогов с 

разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 

Усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры. 

Лексико-грамматический строй. 

Уточнение и расширение запаса представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создание достаточного запаса словарных 

образов. Введение накопленных представлений и пассивного речевого запаса в активный словарь. 

Развитие понимания обобщающего значения слов, формирование доступных родовых и видовых 

обобщающих понятий. Расширение активного словаря обучающихся, обогащение его словами, 

обозначающими предметы, явления, действия и признаки окружающей действительности. 

Сопоставление предметов и явлений, и на этой основе обеспечение понимания и использования в 

речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширение понимания значения простых предлогов и обучение их правильному 

использованию в самостоятельной речи. Обеспечение усвоения притяжательных и 

определительных местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числитель-

ных, их использование в экспрессивной речи. 

Обучение использованию в экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: окон-

чаний имен существительных в единственном и множественном числе в именительном падеже, в 

косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего 

времени, глаголов мужского и женского рода прошедшего времени. 

Практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, глаголов с различными приставками. 

Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными. Совершенство-

вание навыка согласования прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, 

падеже. Совершенствование умения составлять простые и сложные предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

Воспитание активного произвольного внимания к речи, совершенствование умения 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей 

речи. Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца. Обучение составлению рассказа-описания о предметах 

и объектах по образцу, предложенному плану; связному рассказу о содержании серии сюжетных 

картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному 
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плану. Развитие навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. Развитие 

коммуникативной функции речи. 

Содержание коррекционного курса «Речевая практика» во 2 классе. 

Коррекционно–логопедическая работа проводится по разделам. 

1. Устная связная речь. 

- Развитие фонематических процессов, формирование звукобуквенного анализа и синтеза 

слов. 

Формирование умения: 

-  анализировать литературный текст, выделять части его структуры (вступление, основная 

часть, заключение); 

-  определять стиль текста, его жанровые особенности, сложные синтаксические элементы; 

-  понимать и сознательно строить словесные сообщения разных типов через: 

целенаправленный анализ источника, овладение его содержанием, структурой готового или 

составляемого связного сообщения; 

-  передавать содержание текста, объединять в логической последовательности несколько 

предложений, соблюдая правила интонации, порядок слов, используя союзные слова, союзы, 

наречия, местоимения; 

-  отражать причинно-следственные отношения между фактами действительности. 

2.   Лексика. 

- Пополнение объёма словарного запаса по основным группам обобщающих понятий, 

обозначающих предметы, признаки, действия. 

- Систематизация словаря через определение смысловых связей между словами, 

входящими в одно семантическое поле  

- Преодоление неправильного неточного употребления слов. 

 

Тематическое планирование 2 класс. 

№

 п/п 

Тема логопедического занятия Содержание работы 

1 Диагностика 

2 Последовательный пересказ текстов 

с опорой на вопросы. Составление 

предложений. 

Формирование умения отвечать на вопросы 

полным предложением, последовательно 

пересказывать текст с опорой на вопросный план, 

составлять полные предложения – объяснение 

лексического значения слова. 

3 Последовательный пересказ текстов 

с ярко-выраженной причинно - 

следственной связью с опорой на 

предметные картинки и вопросы. 

Формирование умения отвечать на вопросы 

полным предложением, составлять полные 

предложения – объяснения лексического значения 

слова, устанавливать причинно-следственные 

связи, последовательно пересказывать с опорой на 

предметные картинки, слова – действия. 

4 Последовательный пересказ текстов 

от первого (третьего) лица по 

графическим (знаковым) схемам. 

Формирование умения последовательно 

пересказывать текст от первого (третьего) лица по 

графическим (знаковым) схемам. 

5 Пересказ текстов описательного 

характера с опорой на картинки, 

вопросы, графические схемы. 

Формирование умения пересказывать  текст 

описательного характера с опорой на графические 

схемы – части изображения предмета. 

6 Последовательный пересказ текстов 

описательно-повествовательного 

характера с использованием опорных 

предметных картинок, сюжетной 

картинки. Составление плана 

пересказа. 

Формирование умения пересказывать тексты 

описательно-повествовательного характера с 

опорой на предметные картинки, сюжетную 

картинку, определять последовательность частей в 

тексте, составлять план текста и использовать 

составленный план при пересказе. 

7 Последовательный пересказ с опорой 

на серию картинок и 

последовательность действий с 

использованием серии сюжетных 

Формирование умения пересказывать 

повествовательный текст с опорой на серию 

сюжетных картинок и слова- действия. 
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картинок, опорных – слов действий. 

8 Выборочный пересказ. Составление 

плана пересказа. 

 

Формирование умения выборочно пересказывать 

повествовательный текст, определять 

последовательность частей в тексте, составлять 

план рассказа и использовать составленный план 

при выборочном пересказе. 

9 Краткий пересказ. Составление 

плана пересказа. 

Формирование умения составлять полные 

предложения – объяснения лексического значения 

слова, кратко пересказывать повествовательный 

текст, определять последовательность частей 

текста, составлять план рассказа и использовать 

составленный план при кратком пересказе. 

1

0 

Творческий пересказ по 

обозначенному началу рассказа. 

Формирование умения определять и раскрывать 

тему текста,  собирать материал по теме, точно 

употреблять слова в речи, определять 

последовательность частей текста. 

1

1 

Творческий пересказ по 

обозначенному концу рассказа. 

Составление плана рассказа. 

Формирование умения определять и раскрывать 

тему текста,  собирать материал по теме, точно 

употреблять слова в речи, определять 

последовательность частей текста, составлять план 

рассказа и использовать составленный план в 

творческом пересказе. 

1

2 

Творческий пересказ по 

обозначенной середине рассказа. 

Составление плана рассказа. 

 

Формирование умения определять и раскрывать 

тему текста,  собирать материал по теме, точно 

употреблять слова в речи, определять 

последовательность частей текста, составлять план 

рассказа и использовать составленный план в 

творческом пересказе. 

1

3 

Устное сочинение. Составление 

самостоятельных связных 

высказываний, рассказов 

повествовательного характера по 

демонстрируемым действиям и 

картинкам. 

Формирование умения строить связные 

высказывания по демонстрируемым действиям, 

определять и раскрывать тему текста, используя 

разнообразные языковые средства. 

1

4 

Устное сочинение. Составление 

рассказа по вопросам. 

Формирование умения составлять полный ответ на 

вопрос, учитывая связь предложений в тексте, 

устанавливать связь заголовка с темой текста. 

1

5 

Устное сочинение. Составление 

рассказа по вопросам и картинке. 

Формирование умения составлять полный ответ на 

вопрос, учитывая связь предложений в тексте, 

определять и раскрывать тему текста, собирать 

материал по теме. 

1

6 

Устное сочинение. Составление 

рассказа по опорным словам и 

картинкам. 

Формирование умения определять и раскрывать 

тему текста, составлять связное высказывание по 

опорным словам, словосочетаниям, используя 

разнообразные языковые средства. 

1

7 

Устное сочинение. Составление 

рассказа по серии картинок с 

использованием вопросного плана. 

Формирование умения составлять полный ответ на 

вопрос, учитывая связь предложений в тексте, 

определять и раскрывать тему текста, составлять 

связное высказывание, используя разнообразные 

языковые средства. 

1

8 

Устное сочинение. Составление 

сравнительного рассказа 

описательного характера по 

картинкам с использованием 

графических схем, вопросов. 

Формирование умения строить описание, 

определять и раскрывать тему текста, составлять 

связное высказывание, используя прилагательные в 

описательном тексте. 

1Устное сочинение «Осень и весна». Формирование умения собирать материал для 
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9 Составление сравнительного рассказа 

описательного характера с 

использованием графических схем. 

рассказа путем наблюдений, определять и 

раскрывать тему текста, составлять связное 

высказывание, использовать средства 

выразительности для описания своих наблюдений. 

2

0 

Устное сочинение. Составление 

рассказа по сюжетной картинке, с 

использованием опорных слов. 

Формирование умения определять и раскрывать 

тему текста, составлять связное высказывание по 

опорным словам, используя разнообразные 

языковые средства. 

2

1 

Устное сочинение. Составление 

рассказа по материалам текущих 

наблюдений с элементами описания, с 

использованием вопросного плана и 

опорных слов. 

Формирование умения собирать материал для 

рассказа путем наблюдений, определять и 

раскрывать тему текста, составлять связное 

высказывание, использовать средства 

выразительности для описания своих наблюдений. 

2

2 

Определение лексического значения 

слова. 

Формирование умения определять лексическое 

значение слова по толковому словарю. 

2

3 

Определение и толкование 

лексического значения слова, 

употреблённого в контексте. 

Формирование умения определять лексическое 

значение слова по толковому словарю. 

2

4 

Однозначные и многозначные слова. Формирование умения определять лексическое 

значение однозначных и многозначных слов, 

правильно строить высказывание в соответствии с 

его значением. 

2

5 

Узнавание слова по толкованию его 

лексического значения. Работа с 

кроссвордами. 

Формирование умения узнавать слово по 

толкованию его лексического значения; учить 

работать с орфографическим словарём. 

2

6 

Омонимы. Формирование умения определять лексическое 

значение слов-омонимов, правильно строить 

высказывание в соответствии сего значением. 

2

7 

Этимология слов. Работа с 

этимологическим словарем. 

Формирование умения работать с 

этимологическим словарем. 

2

8 

Антонимы. Подбор антонимов к 

слову. Нахождение антонимов в 

тексте. 

Формирование умения подбирать антоним к словам 

различных частей речи. 

 

2

9 

Синонимы. Подбор синонимов к 

слову. Нахождение синонимов в 

тексте. Обоснование выбора синонима 

в тексте. 

Формирование умения подбирать антоним к словам 

различных частей речи. 

 

3

0 

Употребление синонимов в речи для 

преодоления неоправданного 

повторения слов. 

Формирование умения подбирать синоним к словам 

различных частей речи, редактировать текст, 

устраняя повторяющиеся слова. 

 

3

1 

Прямое и переносное значение 

слова. 

Формирование умения определять прямое и 

переносное значения многозначных слов, 

правильного словоупотребления. 

3

2 

Образные слова и выражения. 

Загадки. 

Формирование умения определять прямое и 

переносное значения многозначных слов, 

правильного употребления образных слов и 

выражений. 

3

3 

Фразеологизмы. Фразеологические 

обороты. Крылатые слова и 

выражения. Пословицы и поговорки. 

Формирование понятия «фразеологизм», 

«фразеологический оборот», «крылатые слова и 

выражения. Формирование понятия «пословица», 

«поговорка», осознание афоризма пословиц, 

поговорок. 

3

4 

Диагностика 
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Содержание коррекционного курса «Речевая практика» в 3 классе. 

1. Предложение. 

- Формирование умения детально анализировать и сопоставлять слово, словосочетание, 

предложение как речевые единицы, проводить качественный и количественный анализ 

предложений, закрепляя навык обозначения границ предложения на письме.  

- Развитие инициативных форм речи: умение самостоятельно составлять развернутые и 

краткие неподготовленные сообщения, ответы, задавать вопросы, рассуждать.  

- Формирование умения и навыков построения связного высказывания, предупреждая 

аграмматизм согласования и управления, повторение слов в предложении, нарушение порядка слов. 

            2.   Текст.  

- Формирование умения определять тему рассказа, основную мысль, отделять главное от 

второстепенного, анализировать тип текста, выделяя характерные признаки повествования, описания, 

рассуждения.  

- Развитие умения передавать содержание текста, объединять в логической последовательности 

несколько предложений, соблюдая правила интонации, порядок слов, используя союзные слова, союзы, 

наречия, местоимения. 

- Совершенствование различных приемов мыслительной обработки текстов: деление текста по 

смыслу на отдельные части, выделение смысловых опорных пунктов, составление плана. 

Тематическое планирование 3 класс. 

№ Тема 

логопедического занятия 

Содержание работы 

1 Диагностика. 

Предложение. 

2 Дифференциация понятий 

«слово», «словосочетание», 

«предложение». Признаки 

предложения. 

-дифференцировать понятия «слово», «словосочетание», 

«предложение»; 

-учить осознавать предложение как минимальную единицу 

речи, представляющую собой грамматически 

организованное соединение слов или словосочетаний, 

обладающую известной смысловой и интонационной 

законченностью; 

-формировать   умения   выделять   предложения из потока 

речи, наблюдать за интонацией конца предложения, 

соотносить с правилом обозначения границ предложения 

на письме, выделять существенные признаки, обобщать; 

-развивать зрительный и слуховой вербальный анализ. 

3 Смысловая и 

интонационная 

законченность 

повествовательных, 

восклицательных, 

вопросительных, 

побудительных 

предложений 

    -учить дифференцировать понятия «слово», «словосо-

четание», «предложение»; 

-учить осознавать предложение как минимальную единицу 

речи, представляющую собой грамматически организованное 

соединение слов или словосочетаний, обладающую известной 

смысловой и интонационной законченностью; 

-формировать умения анализировать интонацию предложений, 

соотносить с правилом обозначения границ предложения на 

письме; 

-развивать слуховой вербальный анализ слоговой структуры 

слова, смысловую и интонационную законченность 

предложений. 

4 Составление предложений 

из слов,данных в 

правильной 

грамматической форме 

-дифференцировать понятия «слово», «словосочетание», 

«предложение»; 

-развивать умения составлять предложение, соблюдая 

правильный порядок слов; 

-формировать умения анализировать интонацию 

предложений, соотносить с правилом обозначения границ 

предложения на письме; 

-учить находить в предложении подлежащее и сказуемое, 

устанавливать связь слов; 
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-развивать слуховой вербальный анализ и синтез слоговой 

структуры слова, смысловой и интонационной законченности 

предложений. 

5 Составление предложений 

из слов, данных в 

начальной форме. 

Грамматическое 

оформление предложений 

-развивать умение составлять предложения из слов, данных 

в начальной форме; 

-упражнять в грамматическом оформлении предложений; 

-учить произносить предложения с различной интонацией; 

-развивать умение составлять предложение по опорному 

слову с заданным количеством слов; 

-развивать слуховой вербальный анализ и синтез слоговой 

структуры слова. 

6 Составление предложений 

—полных ответов на 

вопросы по тексту 

-формировать умение составлять полные ответы на 

вопросы по текст, соблюдая правильный порядок слов; 

-развивать умение распространять предложение; 

-учить произносить предложения с различной ин-

тонацией; 

-расширять знания детей о птицах; 

-развивать слоговый анализ и синтез слов. 

7 Составление предложений 

—краткий ответов на 

вопросы по тексту 

-формировать умения составлять краткие ответы на 

вопросы по тексту, сопоставлять полные и краткие ответы; 

-учить обозначать собственные имена существительные 

заглавными буквами на письме;  

-учить подбирать слова-антонимы, упражнять в нормах 

согласования; 

-обогащать словарный запас по теме «Семья. Род-

ственники»; 

-развивать слоговый анализ и синтез слов. 

8 Составление предложений 

по картинке с 

использованием опорных 

слов. 

Грамматическое 

оформление предложений 

-развивать умение составлять предложения по сюжетной 

картинке с использованием опорных слов; 

-упражнять в грамматическом оформлении предложений; 

-развивать умения составлять полные и краткие ответы на 

вопросы, сопоставлять полные и краткие предложения; 

-обобщать знания о профессиях людей; 

-учить делить слова на слоги. 

9 Составление предложений 

по картинке с 

использованием опорных 

слов, схемы. 

Грамматическое 

оформление предложений. 

-развивать умения составлять предложения по сюжетной 

картинке с использованием опорных слов, схемы; упражнять в 

грамматическом оформлении предложений; 

-расширять словарный запас по теме «Профессии»; 

-воспитывать интерес к занятиям, формировать 

положительную учебную мотивацию; 

-учить делить слова на слоги. 

1

0 

Составление предложений 

из слов. 

Объединение их в связный 

текст 

-учить составлять связный текст из отдельных предложений; 

-формировать навык выделения признаков связного текста, 

определения темы текста; 

-развивать умение составлять предложение, соблюдая 

правильный порядок слов; 

-развивать вербальную память, быструю ориентировку в 

языковом материале, слоговой анализ и синтез. 

1

1 

Деление сплошного текста 

на предложения. 

Обозначение границ 

предложений на письме 

-формировать умение находить границы предложения в 

непунктированном тексте по интонации и смысловым вопросам; 

-учить читать выразительно; 

-развивать слуховой вербальный анализ и синтез, смысловой и 

интонационной законченности предложений, умение составлять 

слова из слогов. 

1

2 

Развитие восприятия и 

понимания сложных 

-развивать восприятие сложных синтаксических конструкций; 

-учить понимать пассивные инвертированные конструкции; 
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синтаксических 

конструкций. 

Аналитико-синтаксические 

упражнения 

со сложносочиненными 

предложениями. 

-формировать умение сопоставлять простые и сложные 

предложения; 

-учить выделять грамматические основы в каждой части 

сложного предложения; 

-учить составлять сложносочиненные предложения из простых 

предложений, расчленять сложносочиненные предложения на 

простые предложения; 

-совершенствовать слоговой анализ и синтез слова. 

1

3 

Развитие восприятия и 

понимания сложных 

синтаксических 

конструкций. 

Аналитико-синтаксические 

упражнения со 

сложноподчиненными 

предложениями. 

   -развивать восприятие сложных синтаксических 

конструкций, понимание сложных логико-грамматических 

конструкций; 

-формировать умение сопоставлять простые и сложные 

предложения, выделять грамматические основы в каждой части 

сложного предложения; 

-учить составлять сложноподчиненные предложения из 

простых предложений, выделять главное предложение в 

составе сложноподчиненного предложения;  

-совершенствовать слоговой анализ и синтез слова. 

1

4 

Работа с 

деформированными 

предложениями. 

Грамматическое 

оформление предложений с 

пропущенными словами 

-развивать умение восстанавливать неполное 

предложение, употребляя правильные словоформы, вставляя 

пропущенные предлоги; 

-развивать чувство ритма;  

-формировать умение находить рифму с учетом стихотворного 

размера; 

-развивать умения выбирать синоним из синонимического ряда, 

находить и устанавливать связи между отдельными элементами 

материала и опираться на них при его воспроизведении; 

-развивать слоговой синтез. 

1

5 

Работа с 

деформированными 

предложениями. 

Редактирование, 

грамматическое 

оформление предложений 

с повторяющимися 

словами. 

•      -предупреждение наиболее типичных речевых ошибок, 

связанных с повторением слов; 

-формировать умение находить и исправлять речевые и не 

речевые (логические) ошибки в предложениях; 

-развивать умение грамотно выражать свои мысли; 

-учить составлять сложноподчиненные предложения из 

простых предложений;  

-выделять главное предложение в составе 

сложноподчиненного 

предложения; 

-совершенствовать слоговый синтез слов. 

1

6 

Работа с 

деформированными 

предложениями. 

Редактирование, 

грамматическое 

оформление 

предложений с 

нарушенным порядком 

слов. 

-предупреждение ошибок, связанных с нарушенным 

порядком слов; 

-формировать умение находить и исправлять речевые 

ошибки в предложениях; 

-развивать умение грамотно выражать свои мысли; 

-формировать умения восстанавливать линейную схему 

сложноподчиненных предложений,  

-определять, к какому слову главного предложения от-

носится придаточное предложение; 

-развивать вербально-логическое мышление, слоговой 

анализ. 

1

7 

Составление предложений 

по материалам 

наблюдений на данную 

тему. Грамматическое 

оформление предложений. 

Редактирование, анализ 

-формировать умения собирать материал для рассказа 

путем наблюдений, определять и раскрывать тему текста, 

составлять связное высказывание; 

-учить   использовать   средства   выразительности для 

описания своих наблюдений; 

-развивать умение определять количество слогов в слове. 
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составленных текстов. 

Текст. 

1 Выделение признаков 

связного текста. 

Тема текста 

-формировать умения отличать текст от группы 

предложений, дифференцировать эти понятия; 

-учить выделять признаки связного текста, определять тему 

текста; 

-формировать умения выделять средства связи предложений в 

тексте; 

-развивать умения подбирать слова по данному первому 

слогу. 

2 Текст. Основная мысль 

текста 

-формировать умения определять тему текста, 

определять и формулировать основную мысль текста, 

определять диалогическую, монологическую речь. 

3 Текст. Опорные слова. -познакомить учащихся с понятием «опорные слова»; 

-учить определять их роль в тексте; 

-формировать умения находить опорные слова, понимать 

структуру текста, пересказывать сказку по серии сюжетных 

картинок и опорным словам; 

-развивать умение преобразовывать слова, нара-

щивая слоговую структуру слова. 

4 Восстановление 

деформированного текста 

по серии картинок. 

-формировать умения замечать смысловые и логические 

ошибки в тексте и восстанавливать последовательность 

событий, понимать структуру текста, восстанавливать 

деформированные тексты; 

-развивать слоговой анализ и синтез слов. 

5 Составление текста из 

отдельных предложений. 

Определение темы, главной 

мысли текста. 

-формировать умение замечать логические ошибки в 

тексте и восстанавливать последовательность событий, 

определяя правильную последовательность предложений; 

-учить делить текст на части и выделять их при записи; 

-ознакомить со структурными частями текста; 

-формировать умение выделять ударный слог слова, 

развивать чувство ритма. 

6 Составление текста по 

данным вопросам. 

Грамматическое 

оформление. 

Анализ составленных 

текстов. 

-учить конструировать предложения и составлять из них 

текст; 

-формировать умения строить предложение, давать точный, 

полный ответ на вопрос, используя различные синтаксические 

конструкции; 

-обогащать пассивный и активный словарь учащихся 

пословицами, поговорками; 

-развивать понимание сложных логико-грамматических 

конструкций. 

7

-8 

Тип текста. Текст-

повествование. 

Характерные признаки 

текста-повествования. 

Схема построения 

повествовательного текста. 

-ознакомить с текстом типа «повествование», схемой 

построения повествовательного текста; 

-формировать умения определять особенности текста-

повествования, последовательность частей в тексте; 

-формировать умение пересказывать повествовательный 

текст по плану и опорным словам; 

-развивать слоговой синтез; 

9

-10 

Текст-описание. 

Характерные признаки 

текста-описания. Схема 

построения описания. 

-познакомить с описательным текстом, схемой построения 

текста-описания; 

-формировать умения определять особенности текста-

описания, пересказывать   описательный текст по плану и 

опорным словам; 

-формировать умения строить описание, использовать 

средства выразительности для описания своих наблюдений; 

-воспитывать внимательное, бережное отношение к живой 
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природе. 

1

1-

12 

Текст-рассуждение. 

Характерные признаки 

текста-рассуждения. Схема 

построения рассуждения. 

-формировать   умения   конструировать   сложно-

подчиненные предложения, анализировать причинно-

следственные связи; 

-познакомить с особенностями текста типа «рассуждение», 

схемой построения текста-рассуждения; 

-формировать   умения   определять   особенность текста-

рассуждения; 

-совершенствовать слоговой анализ слов. 

1

3 

Составление плана текста с 

обозначенными частями. 

-формировать умения определять тип текста, сравнивать 

тексты на одну тему; 

-закреплять знания о схеме построения текста-пове-

ствования, текста-описания, текста-рассуждения; 

-формировать умения составлять план текста по 

обозначенным частям. 

1

4 

Деление текста на части. 

Работа над планом. 

-формировать умение определять тип текста; 

-закреплять знания о схеме построения текста-повествования, 

текста-описания, текста-рассуждения; 

-формировать умения составлять план, использовать его 

при пересказе текста; 

-учить делить текст на части, определять границы частей, 

выделять их при записи соответственно плану. 

1

5-

16 

Редактирование текста.    -формировать умения исправлять ошибки в содержании и 

построении текста, на основе осознания особенностей текста-

описания, текста-повествования; делить текст на части и 

выделять их при записи, точно употреблять слова в речи; 

-ознакомить с приемами редактирования текста. 

1

7 

  Диагностика. 

Содержание коррекционного курса «Речевая практика» в 4 классе. 

Письменная речь. 

1. Изложение. 

- Отрабатывать умения, связанные с восприятием.  

- Развитие инициативных форм речи: умение самостоятельно составлять развернутые и 

краткие неподготовленные сообщения, ответы, задавать вопросы, рассуждать.  

- Формирование умения и навыков построения связного высказывания, предупреждая 

аграмматизм согласования и управления, повторение слов в предложении, нарушение порядка слов. 

2. Сочинение.  

- Формирование умений, связанных с созданием собственных текстов.  

- Развитие умения передавать содержание текста, объединять в логической последовательности 

несколько предложений, соблюдая правила интонации, порядок слов, используя союзные слова, союзы, 

наречия, местоимения. 

Календарно-тематическое планирование 4 класс 

№ Тема логопедического 

занятия 

Содержание работы 

1 Диагностика. 

Изложение 

2 Изложение-повествование на 

основе зрительного восприятия 

текста по вопросам к каждому 

предложению. 

-формировать, умения писать изложение по вопросам, 

устанавливать связь заголовка с темой текста, 

составлять предложения по вопросам; 

-повторить признаки повествовательного текста. 

3 Изложение-повествование на 

основе зрительного восприятия 

текста по готовому плану, 

опорным словам. 

-формировать умения писать изложение по плану и 

опорным словам, устанавливать последовательность 

частей в тексте; 

-повторить признаки повествовательного текста. 

4 Редактирование текста -формировать умение находить ошибки в содержании 
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изложения. и построении текста; 

-формировать умение исправлять речевые ошибки, 

совершенствовать написанное, 

5 Изложение-повествование по 

памяти. 

-формировать умения писать изложение по памяти, 

устанавливать последовательность частей в тексте; 

-повторить признаки повествовательного текста; 

-учить точно употреблять слова в речи; 

-развивать объём слухоречевой памяти. 

6 Изложение-повествование на 

основе слухового восприятия 

текста по обобщённым 

вопросам, опорным словам. 

-формировать умение писать изложение по 

обобщённым вопросам, опорным словам, устанавливать 

последовательность частей в тексте, устанавливать связь 

предложений в тексте; 

-учить употреблять синонимы; 

-развивать объём слухоречевой памяти.  

7 Изложение-описание на основе 

зрительного восприятия текста 

по коллективно составленному 

плану, опорным словам. 

-формировать умения писать изложение по плану, 

опорным словам;  

-повторить признаки, строение текста-описания; 

-формировать умение составлять план текста;   

-учить точно употреблять слова в тексте. 

8 Изложение-описание по 

памяти. 

-формировать умение писать изложение по памяти, 

знаковым схемам, сюжетной картинке; 

-повторить признаки, строение текста-описания; 

-учить точно употреблять слова в тексте;  

-развивать объём слухоречевой памяти. 

9 Изложение-описание на основе 

слухового восприятия текста 

по коллективно составленному 

плану, опорным словам. 

-формировать умение писать изложение по плану, 

опорным словам, устанавливать последовательность 

частей в тексте-описании;  

-совершенствовать умение составлять план текста;  

-формировать умение группировать предложения в 

тексте по подтемам;  

-осознание связи между предложениями;  

-развивать объём слухоречевой памяти. 

1

0 

Изложение-повествование с 

элементами описания на 

основе зрительного восприятия 

текста по плану, опорным 

словам. 

-формировать умение писать изложение по плану, 

опорным словам, устанавливать последовательность 

частей текста; 

-учить составлять план текста; 

-формировать умение использовать описание в 

повествовательном тексте, точно употреблять слова в 

тексте. 

1

1 

Изложение-повествование с 

элементами описания по 

памяти. 

-формировать умения писать изложение по памяти, 

устанавливать последовательность частей в тексте, 

использовать описание в повествовательном тексте; 

-учить точно употреблять слова в тексте; 

-развивать объём слухоречевой памяти. 

1

2 

Изложение-повествование с 

элементами описания на 

основе слухового восприятия 

текста по краткому плану, 

опорным словам. 

-формировать умение писать изложение по краткому 

плану, опорным словам, устанавливать и соблюдать 

последовательность изложения;  

-учить составлять краткий план текста; 

-развивать объём слухоречевой памяти. 

1

3 

Изложение-рассуждение на 

основе зрительного восприятия 

текста по плану, опорным 

словам. 

-формировать умение писать изложение по плану, 

опорным словам; 

-повторить признаки, структуру текста-рассуждения;

  
-формировать умение делить текст на части, 

составлять план; 

-учить точно употреблять слова в тексте. 
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1

4 

Изложение-рассуждение по 

памяти. 

-формировать умение писать изложение по памяти;  

-повторить признаки, структуру текста-рассуждения;  

-учить точно употреблять слова в тексте; 

-развивать объём слухоречевой памяти. 

1

5 

Изложение с элементами 

описания и рассуждения на 

основе зрительного восприятия 

текста по плану, опорным 

словам. 

-формировать умение писать изложение по плану, 

опорным словам; 

-закреплять умение различать типы текстов; 

-формировать умение использовать элементы описания 

и рассуждения в тексте изложения;   

-учить составлять план, выделять опорные слова. 

1

6 

Краткое изложение на основе 

зрительного восприятия текста 

по плану, опорным словам. 

-формировать умение определять тему и основную 

мысль текста, отбирать из текста существенное для 

раскрытия темы и основной мысли;  

-учить пользоваться различными способами 

сокращения текста. 

1

7 

Изложение с творческим 

заданием на основе слухового 

восприятия текста по плану, 

опорным словам. 

-учить устанавливать и соблюдать последовательность 

изложения, составлять. план;  

-учить устанавливать связи между частями и 

определять средства их выражения;  

-учить формулировать заключительную часть  текста; 

-развивать объём слухоречевой памяти. 

Сочинение 

1 Сочинение-повествование по 

серии картинок и вопросам. 

-учить письменно излагать рассказ по серии картинок и 

вопросам, составлять полный ответ на вопрос, учитывая 

связь предложений в тексте;  

-учить определять и раскрывать тему текста, составлять 

связное высказывание. 

2 Коллективное сочинение-

повествование по серии 

картинок, опорным словам. 

-формировать умение определять тему текста и 

основную мысль, составлять повествовательный текст по 

серии картинок, плану и опорным словам; 

-учить правильно употреблять слова, использовать в 

сочинении текстовые синонимы. 

3 Коллективное сочинение по 

сюжетной картине, плану, 

опорным словам. 

-формировать умение внимательно рассматривать 

сюжетную картину, определять тему текста и основную 

мысль;  

-учить создавать повествовательный текст с элементами 

описания по сюжетной картине, плану, опорным словам, 

точно употреблять слова в речи. 

4 Анализ и редактирование 

сочинений. 

-учить находить ошибки в содержании и построении 

текста;  

-совершенствовать написанное в процессе коллективной 

работы над ошибками;  

-формировать умение исправлять. речевые ошибки. 

5

-6 

Сочинение-описание 

предмета «Моя любимая 

игрушка». 

-формировать умение писать сочинение по плану;  

-повторить признаки, строение текста-описания; 

-формировать умение строить собственное описание по 

аналогии с образцом; 

-формировать умение отбирать более точные слова для 

выражения своих мыслей. 

7

-8 

Сочинение-описание на 

основе личного опыта и по 

наблюдениям. «Наша собака 

(кошка)». 

-формировать умение писать сочинение-описание по 

плану, строить описание;  

-учить использовать речевые средства для точной 

передачи наблюдений, своего отношения к 

описываемому. 

9

-10 

Сочинение по наблюдениям 

«Ранняя весна». 

-формировать умения писать сочинение по плану, 

опорным словам, собирать материал к сочинению путём 
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наблюдений; 

-учить использовать средства выразительности для 

описания своих наблюдений. 

1

1-12 

Сочинение по картине И.И. 

Левитана «Весна. Большая 

вода». 

-учить сопоставлять непосредственное восприятие 

изменений в природе и их опосредованное отражение в 

живописном и художественном произведениях; 

-формировать умение рассматривать картину, обращать 

внимание на её изобразительные средства;  

-формировать умение использовать средства 

выразительности для описания картины; передавать своё 

отношение; 

-развивать образное мышление путём проникновения в 

художественный замысел автора. 

1

3-14 

Сочинение-рассуждение. 

«Моё любимое занятие». 

-формировать умение планировать и строить 

рассуждение;  

-повторить признаки, строение текста-рассуждения; 

-учить точно употреблять слова в тексте; 

-развивать творческое мышление. 

1

5 

Письма. -формировать умение писать и оформлять письма; 

-познакомить с особенностями текста письма. 

1

6-17 

Диагностика. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

1. Повышение уровня общего развития обучающихся с НОДА. 

2. Компенсирование пробелов предшествующего развития и обучения. 

3. Коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи. 

4. Направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

5. Достижение ребенком с НОДА планируемых результатов освоения АООП НОО. 

6. Основой оценки достижений ребёнка в области жизненных компетенций служит анализ 

изменений поведения ребёнка в повседневной жизни по следующим позициям, соответствующим 

направлениям коррекционной работы с ребенком в условиях инклюзии: 

 адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах 

в организации обучения; 

 владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

(т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

 осмысление и дифференциация картины мира, ее временно- пространственной 

организации; 

 осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей. 

Результаты реализации программы коррекционной работы могут быть выявлены в: 

 процессе итоговой аттестации, 

 заключении психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с НОДА в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 
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2.6.2.Программа коррекционного курса “Коррекция аналитико-синтетической 

деятельности” 

Пояснительная записка 

Программа составлена для учащихся 1-14 классов с ограниченными возможностями здоровья 

с диагнозом детский церебральный паралич (ДЦП).  Детский церебральный паралич составляет 

группу расстройств   двигательной сферы, которые возникают в результате поражения двигательных 

зон и двигательных проводящих путей головного мозга. 

При ДЦП происходит недостаток или отсутствие контроля со стороны нервной системы за 

функциями мышц.  Основная особенность при ДЦП – существование двигательных нарушений с 

самого рождения и их тесная связь с сенсорными нарушениями. Все двигательные расстройства 

составляют нарушения в моторике, что всегда влечет за собой сопутствующие нарушения.  Детям с 

церебральным параличом свойственны не только невозможность тех или иных движений, но и 

слабость в ощущении этих движений, из-за этого у обучающегося формируются неправильные 

представления о нужных движениях, и с большим трудом может формироваться ориентация во 

времени и пространстве. Из-за этих слабых ощущений школьник не может на ощупь узнать предмет. 

Все это усиливает и еще больше затрудняет развитие целенаправленных  и в свою очередь имеет 

неблагоприятное воздействие на общее психическое развитие ребенка. Согласованность в 

движениях глаза и руки имеет большое значение для развития познавательной деятельности, 

развития практических навыков и навыков самообслуживания.  

Цели и задачи программы: 

1. Обеспечение оптимальных условий для развития личности ребенка путем создания:  

 климата психологического комфорта и эмоционального благополучия; 

 развивающей среды, предусматривающей широкий выбор разнообразных форм 

деятельности, среди которых ребенок может отыскать наиболее близкие его способностям 

и задаткам; 

 ситуации достижения успеха во внеучебной и учебной деятельности. 

2. Субъектно-ориентированная организация совместной деятельности ребенка и 

взрослого:  

 опора на личный опыт ученика; 

 обеспечение близкой и понятной цели деятельности; 

 индивидуальный подход к ребенку, как на индивидуальных, так и на групповых 

занятиях; 

 использование различных видов помощи (стимулирующей, организующей и 

обучающей); 

 организация взаимодействия со сверстниками. 

3. Проведение коррекционно-развивающей работы в рамках ведущей деятельности:  

 стимуляция познавательной активности как средство формирования устойчивой 

познавательной мотивации; 

 использование игровых приемов, элементов соревнования, дидактических игр на 

всех этапах деятельности ребенка. 

Программа занятий включает следующие основные направления:  

 Формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, 

сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость 

мыслительных процессов); 



277 
 

 Развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема, 

переключение, самоконтроль и т.д.);  

 Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование 

приемов запоминания, развитие смысловой памяти);  

 Развитие восприятия (пространственного, слухового) и сенсомоторной 

координации;  

 Формирование учебной мотивации; 

 Развитие личностной сферы, в том числе снятие характерных для 

адаптационного периода тревожности, робости; 

 Формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных 

способностей. 

Проведение занятий направлено на реализацию следующих основных целей: эффективная 

и быстрая адаптация школьников к учебной деятельности; формирование навыков произвольности 

и самоконтроля, усвоение простейших приемов эффективного восприятия и запоминания 

аудиальной и визуальной информации, достижение высокого уровня развития наглядно-образного 

мышления и создание фундамента для эффективного последующего развития абстрактно-

логического мышления. Кроме того, учащиеся должны приобрести практические навыки решения 

широкого круга логических задач, требующих творческого подхода и развивающих 

познавательную активность. 

Занятия проводятся по плану, составленному в соответствии с программой 

индивидуального развития ребенка, и имеют непосредственную связь со всеми основными 

предметами начального обучения, таким образом, осуществляется межпредметная связь.  

В начале каждого занятия в организационный момент включаются специальные 

корригирующие упражнения, предполагающие развитие высших психических функций ребенка: 

восприятие; различных видов памяти и ее процессов (запоминания, узнавания, воспроизведения); 

внимания; мышления. Эти упражнения помогают детям сразу включиться в активную 

познавательную деятельность и создают положительную мотивационную установку. 

Систематическое применение технологии имитационного моделирования позволяют 

решать поставленные задачи, так как игровая форма наиболее доступна для детей, она 

способствует сглаживанию и сокращению адаптационного периода, а также формирует учебную 

мотивацию через ситуацию успеха в игровой деятельности. Использование развивающих игр и 

упражнений в учебном процессе оказывает благотворное влияние на развитие не только 

познавательной деятельности, но также носит личностно-ориентированную направленность, 

которая помогает в дальнейшем адаптироваться детям в социуме. 

Использование на занятиях словесных методов (рассказ, объяснение, беседа) помогают в 

общении с учащимися. У обучающихся с НОДА отмечаются нарушения речевого развития, в 

связи с этим уделяется особое внимание речи педагога, которая является образцом для учащихся: 

необходимость четкого произношения, правильность ударения, яркость, выразительность, 

замедленность темпа, так как это углубляет понимание, расширяет словарный запас, способствует 

развитию связной речи у учащихся коррекционной школы.  

Устное изложение материала сочетается с наглядными и практическими упражнениями. В 

качестве практических заданий используются развивающие материалы из набора “Монтессори – 

материалы”, посредством взаимодействия с которыми у детей развивается моторика, влияющая на 

общее, эмоциональное, речевое и социальное развитие. 

Для более полного усвоения детьми учебного материала, применяются проблемно-

поисковые и наглядные методы, так как зрительные образы изучаемого материала быстрее 

формируются в памяти, чем создаваемые только на основе речевого сообщения; широко 

используются ИКТ: компьютер, интерактивная доска. 

Одним из главных условий достижения положительного результата является опора на 

чувственное познание детей, на их личный опыт. Предметы, используемые на занятиях, позволяют 

сблизить теоретические знания и реальную жизнь. 

Содержание 

1 класс 

Диагностика уровня развития памяти и мышления. Исследование школьной мотивации 

учащихся. Диагностика уровня развития внимания, воображения и восприятия. Развитие 

произвольного внимания, слуховой памяти, наглядно-образного мышления. Развитие умения 
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ориентироваться в пространстве листа, наглядно-образного мышления. Развитие зрительной 

памяти, пространственных представлений, произвольности движений. Развитие мышления, 

вербальной памяти.  

Развитие наглядно-образного мышления, произвольного внимания, мышления. Развитие 

мышления, точности, произвольных движений. Развитие зрительного восприятия, мышления, 

слуховых ощущений.  

Развитие произвольного внимания и осязательных ощущений.  Развитие зрительно-

вербального анализа и синтеза, зрительной памяти, формирование элементов самоконтроля. 

Развитие умения подчиняться словесным указаниям взрослого, мышления, двигательной сферы. 

Развитие пространственного восприятия, наглядно-образного мышления, гибкости мыслительной 

деятельности. Развитие мышления, непосредственной зрительной памяти. Развитие 

пространственных представлений, зрительной и слуховой памяти. Развитие умений выделять 

существенные признаки, соотносить с образцом.  

Развитие слуховых ощущений. Развитие зрительно-вербального анализа и синтеза, 

пространственных представлений, воображения. Развитие осязательных ощущений, 

опосредованной памяти, мышления и мышечных ощущений. Развитие слуховых ощущений, 

произвольного внимания, наглядно-образного мышления. Развитие осязательных и зрительных 

ощущений, опосредованной памяти.  

Развитие произвольного внимания, мышления. Развитие опосредованной памяти, 

наглядно-образного мышления и слухового восприятия.  Развитие словесной памяти и 

произвольного внимания, пространственных представлений. Развитие умения воспроизводить 

образец. Развитие мышления и двигательной сферы. Развитие мышления, осязательных 

ощущений. Развитие опосредованной памяти, зрительных ощущений, двигательной сферы. 

Развитие мышления, зрительной непосредственной памяти, мышечных ощущений.  

Развитие внутреннего плана действия, зрительной опосредованной памяти, двигательной 

сферы. Развитие мышления и зрительного восприятия формы. Диагностика уровня развития 

памяти и мышления, школьной мотивации.  

2 класс 

Диагностика познавательной сферы. Развитие навыков сосредоточения и устойчивости 

внимания. Развитие умения переключать, распределять внимание. Формирование навыков 

произвольности и самоконтроля. Развитие саморегуляции. Развитие объема и устойчивости 

визуальной памяти. Развитие визуальной и аудиальной памяти. Развитие тактильной памяти. 

Развитие кратковременной и долговременной памяти. Развитие наглядно-образного мышления и 

способности анализировать. Развитие операций обобщения и сравнения. Развитие операций 

анализа и синтеза. Развитие элементов конструктивного мышления. Развитие зрительно-

пространственной ориентировки. Пространственное восприятие букв и цифр. Развитие временных 

представлений. Дифференциация сходных по написанию букв. Дифференциация звонких и глухих 

согласных. Совершенствование звукобуквенного анализа и синтеза. Развитие слогового анализа и 

синтеза. Предложение. Составление предложений. Предлоги. Работа с текстом. Диагностика 

познавательной сферы.  

3 класс 

Диагностика познавательной сферы. Развитие навыков сосредоточения и устойчивости 

внимания. Развитие умения переключать, распределять внимание. Формирование навыков 

произвольности и самоконтроля. Развитие саморегуляции. Развитие объема и устойчивости 

визуальной памяти. Развитие визуальной и аудиальной памяти. Развитие тактильной памяти. 

Развитие кратковременной и долговременной памяти. Развитие наглядно-образного мышления и 

способности анализировать. Развитие операций обобщения и сравнения. Развитие операций 

анализа и синтеза. Развитие элементов конструктивного мышления. Развитие зрительно-

пространственной ориентировки. Пространственное восприятие букв и цифр. Развитие временных 

представлений. Дифференциация сходных по написанию букв. Дифференциация звонких и глухих 

согласных. Совершенствование звукобуквенного анализа и синтеза. Развитие слогового анализа и 

синтеза. Предложение. Составление предложений. Предлоги. Работа с текстом. Диагностика 

познавательной сферы.  

4 класс 

Входная диагностика. «Хорошо много знать!»  «Запоминай, играя!» «Думай, анализируя!» 

«Я в мире людей», «В гостях у сказки!» «Я – ученик» «Угадай слово!». «Развитие самопознания и 

индивидуальности» «Найди лишнее…!»  Речевые упражнения «Ожившая картинка!»  Психо-
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мышечная тренировка. Загадки, пословицы, поговорки. Игры на укрепление мышц и 

позвоночника, тренировку правильного дыхания. «Просьба и мое отношение к ней». Пальчиковая 

гимнастика. Основы самомассажа. Речевые упражнения. «Учусь слышать и запоминать!»  Работа с 

текстами. Психо - мышечная тренировка. Интеллектуальный тренинг. Повышение скорости 

чтения. Занятие с элементами арт - терапии «Мои чувства». «Аналогии». «Я в другой роли». 

«Кляксы». Развитие произвольной сферы. «Знакомство со страной чувств. Страх». «Сложи узор». 

«Учись, рассуждая!». Расскажи сказку. «Учусь говорить и читать». Психо - мышечная тренировка. 

«Кто ясно мыслит – ясно излагает…!». Итоговая диагностика. 

 

Тематическое планирование  

1 класс 

№ Тема 

 

Виды деятельности 

 

Форма 

организации 

1 

Диагностика уровня развития 

памяти и мышления. 

Исследование школьной 

мотивации учащихся. 

Улыбнитесь, ленивые восьмерки, 10 

предметов, установление 

последовательности событий, 

исключение лишнего, лесенка 

Индивидуальная работа 

2 

Диагностика уровня развития 

внимания, воображения и 

восприятия. 

Улыбнитесь, точки равновесия, тест 

Тулуз-Пьерона, дорисовывание 

фигур, собери картинку. 

Индивидуальная работа 

3 

Развитие произвольного 

внимания, слуховой памяти, 

наглядно-образного 

мышления. 

Улыбнитесь, ленивые восьмерки, 

посчитай правильно, повтори 

цифры, найди путь 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

4 

Развитие умения 

ориентироваться в 

пространстве листа, наглядно-

образного мышления. 

Улыбнитесь, точки пространства, 

куда ускакал зайчик, полянки 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

5 

Развитие зрительной памяти, 

пространственных 

представлений, 

произвольности движений. 

Улыбнитесь, сова, запомни и 

нарисуй, выполняй правильно, 

летает – не летает. 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

6 

Развитие мышления, 

вербальной памяти. 

Скажите добрые слова друг другу, 

качание головой, найди фигуры, 

слова, начинающиеся с одной 

буквы. 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

7 

Развитие наглядно-образного 

мышления, произвольного 

внимания, мышления. 

Скажите добрые слова друг другу, 

точки равновесия, полянки, назови 

по порядку, что здесь изображено.  

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

8 

Развитие мышления, 

точности, произвольных 

движений. 

Скажите добрые слова друг другу, 

заземлитель, найди фигуры, раздели 

на части, кто точнее. 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

9 

Развитие зрительного 

восприятия, мышления, 

слуховых ощущений. 

Улыбнитесь, слон, назови буквы, 

какой, какая, какие, шумящие 

коробочки. 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

10 

Развитие произвольного 

внимания и осязательных 

ощущений. 

Скажите добрые слова друг другу, 

точки мозга, вычеркивай буквы и 

слушай, сколько знаков, разложи 

вслепую. 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

11 

Развитие зрительно-

вербального анализа и 

синтеза, зрительной памяти, 

формирование элементов 

самоконтроля. 

Улыбнитесь, качание икр, отгадай 

слова, нарисуй по памяти, запретная 

цифра.  

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 
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12 

Развитие умения подчиняться 

словесным указаниям 

взрослого, мышления, 

двигательной сферы. 

Скажите добрые слова друг другу, 

заземлитель, графический диктант, 

поиск общего.  

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

13 

Развитие пространственного 

восприятия, наглядно-

образного мышления, 

гибкости мыслительной 

деятельности. 

Скажите добрые слова друг другу, 

качание головой, найди пирамиду, 

найди кресло, полянки, заселение 

дома.  

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

14 

Развитие мышления, 

непосредственной зрительной 

памяти. 

Улыбнитесь, ленивые восьмерки, 

найди фигуры, точно такие, 

раскрась фигуры, заполни рисунки. 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

15 

Развитие пространственных 

представлений, зрительной и 

слуховой памяти. 

Улыбнитесь, ленивые восьмерки, 

шарики в трубочке, найди образец, 

подбери заплатку, повтори и добавь.  

Беседы, групповые 

обсуждения,индивидуал

ьная работа 

16 

Развитие умений выделять 

существенные признаки, 

соотносить с образцом. 

Развитие слуховых 

ощущений. 

Скажите добрые слова друг другу, 

перекрестные движения, выбери 

главное, найди подходящий 

треугольник, шумящие коробочки. 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

17 

Развитие зрительно-

вербального анализа и 

синтеза, пространственных 

представлений, воображения. 

Скажите добрые слова друг другу, 

качание икр, отгадай слова, диктант 

пространственных действий, 

волшебный лес.  

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

18 

Развитие осязательных 

ощущений, опосредованной 

памяти, мышления и 

мышечных ощущений. 

Улыбнитесь, шапка для 

размышлений, шершавые дощечки, 

подбери картинку, найди фигуры, 

рукопожатие. 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

19 

Развитие слуховых 

ощущений, произвольного 

внимания, наглядно-образного 

мышления. 

Скажите добрые слова друг другу, 

точки равновесия, шумящие 

коробочки, крестики, точки, раздели 

квадрат. 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

20 

Развитие осязательных и 

зрительных ощущений, 

опосредованной памяти. 

Улыбнитесь, ленивые восьмерки, 

тяжелые коробочки, подбери 

картинку, цветовая угадайка.  

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

21 

Развитие произвольного 

внимания, мышления. 

Скажите добрые слова друг другу, 

качание икр, делаем вместе, найди 

отличающихся, найди девятый. 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

22 

Развитие опосредованной 

памяти, наглядно-образного 

мышления и слухового 

восприятия. 

Улыбнитесь, ленивые восьмерки, 

зашифруй предложение, ленточки, 

назови и проверь постукиванием.  

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

23 

Развитие словесной памяти и 

произвольного внимания, 

пространственных 

представлений. 

Скажите добрые слова друг другу, 

сова, найди слова, что изменилось, 

что не изменилось, превращение 

фигур. 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

24 

Развитие умения 

воспроизводить образец. 

Развитие мышления и 

двигательной сферы. 

Улыбнитесь, точки равновесия, 

дорисуй рисунок, что здесь 

изображено, иголка и нитка.  

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

25 

Развитие опосредованной 

памяти, зрительных 

ощущений, двигательной 

сферы. 

Скажите добрые слова друг другу, 

ленивые восьмерки, зашифруй 

предложение, цветовая угадайка, 

зеваки. 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

26 
Развитие мышления, 

зрительной непосредственной 

Улыбнитесь, точки качание головой, 

найди одинаковые, одинаковое, 

Беседы, групповые 

обсуждения, 
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памяти, мышечных 

ощущений. 

разное, точно такие, найди девятый, 

рукопожатие. 

индивидуальная работа 

27 

Развитие мышления и 

осязательных ощущений. 

Скажите добрые слова друг другу, 

заземлитель, четвертый лишний, 

найди фигуры, тяжелые коробочки. 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

28 

Развитие внутреннего плана 

действия, зрительной 

опосредованной памяти, 

двигательной сферы. 

Улыбнитесь, ленивые восьмерки, 

совмести фигуры, запомни фигуры, 

замри.  

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

29 

Развитие мышления и 

зрительного восприятия 

формы. 

Улыбнитесь, перекрестные 

движения, найди отличающиеся, 

найди девятый, загадочные 

контуры.  

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

30 

Диагностика уровня развития 

памяти и мышления, 

школьной мотивации. 

10 предметов, установление 

последовательности событий, 

исключение лишнего, тест Тулуз-

Пьерона. 

Индивидуальная работа 

 

2 класс 

№ Тема Виды деятельности Форма 

организации 

1 Диагностика познавательной 

сферы. 

Методика Замбацявичене, уровень 

развития самоконтроля, опросник 

Лускановой. 

Индивидуальная работа 

2 Развитие навыков 

сосредоточения и устойчивости 

внимания. 

Чаша доброты, не собьюсь, слушай 

внимательно, повтори быстро. 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

3 Развитие умения переключать, 

распределять внимание. 

Чаша доброты, не собьюсь, слушай 

внимательно, графический диктант. 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

4 Формирование навыков 

произвольности и 

самоконтроля. 

Азбука хороших слов, шапка для 

размышлений, выполни команду, 

какого цвета, цветные полоски. 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

5 Развитие саморегуляции. Азбука хороших слов, шапка для 

размышлений, послушай тишину, 

узнай по звуку.  

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

6 Развитие саморегуляции. Азбука хороших слов, надеть 

шапку, выполни команду, цвета и 

полоски, раскрась правильно. 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

7 Развитие объема и 

устойчивости визуальной 

памяти. 

Азбука хороших слов, активизация 

руки, цветная сказка, штриховка, 

запомни точно. 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

8 Развитие визуальной и 

аудиальной памяти. 

Трава, деревья, кусты, послушай и 

нарисуй, запомни фигуру, слушай и 

исполняй, корзина мнений. 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

9 Развитие тактильной памяти. Добрые слова, кто точнее нарисует, 

шершавые дощечки. 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

10 Развитие кратковременной и 

долговременной памяти. 

Азбука хороших слов, ленивые 

восьмерки, магнитофон, переверни 

рисунок, что, где. 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

11 Развитие кратковременной и 

долговременной памяти. 

Азбука хороших слов, ленивые 

восьмерки, слушай звуки улицы, 

поиграем в индейцев, угадай, кто 

говорит, у кого ряд длиннее. 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 
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12 Развитие наглядно-образного 

мышления и способности 

анализировать. 

Азбука хороших слов, найди 

одинаковые, одинаковые ли бусы, 

найди образец, найди картинку, 

перепутанные линии 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

13 Развитие наглядно-образного 

мышления и способности 

анализировать. 

Азбука хороших слов, активизация 

руки, цветная сказка, штриховка, 

запомни точно. 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

14 Развитие операций обобщения 

и сравнения. 

Глазодвигательные упражнения, 

бывает – не бывает, обобщение, 

загадки, конкретизация понятий.  

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

15 Развитие операций обобщения 

и сравнения. 

Улыбнитесь, сова, найди 

одинаковые, запомни и найди, 

запомни и нарисуй. 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

16 Развитие операций анализа и 

синтеза. 

Азбука хороших слов, ленивые 

восьмерки, кто наблюдательнее, 

магнитофон, назвать одним словом, 

конкретизация понятий, вордбол.  

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

17 Развитие элементов 

конструктивного мышления. 

Добрые слова, точки пространства, 

вордбол, телеграфисты, где 

спрятались игрушки.  

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

18 Развитие зрительно-

пространственной 

ориентировки. 

Разминка, составь букву, найди 

букву, отгадай слово, составление 

предложений.  

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

19 Развитие зрительно-

пространственной 

ориентировки. 

Азбука хороших слов, точки Кука, 

подбери слова, найди слоги, говори 

правильно. 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

2

0 

Пространственное восприятие 

букв и цифр. 

Азбука хороших слов, ленивые 

восьмерки, слушай звуки улицы, 

поиграем в индейцев, угадай, кто 

говорит, у кого ряд длиннее. 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

2

1 

Пространственное восприятие 

букв и цифр. 

Азбука хороших слов, найди 

одинаковые, одинаковые ли бусы, 

найди образец, найди картинку, 

перепутанные линии 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

2

2 

Развитие временных 

представлений. 

Азбука хороших слов, активизация 

руки, цветная сказка, штриховка, 

запомни точно. 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

2

3 

Дифференциация сходных по 

написанию букв. 

Азбука хороших слов, ленивые 

восьмерки, слушай звуки улицы, 

поиграем в индейцев, угадай, кто 

говорит, у кого ряд длиннее. 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

2

4 

Дифференциация звонких и 

глухих согласных. 

Азбука хороших слов, найди 

одинаковые, одинаковые ли бусы, 

найди образец, найди картинку, 

перепутанные линии 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

25 Совершенствование 

звукобуквенного анализа и 

синтеза. 

Азбука хороших слов, активизация 

руки, цветная сказка, штриховка, 

запомни точно. 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

26 Развитие слогового анализа и 

синтеза. 

Азбука хороших слов, ленивые 

восьмерки, слушай звуки улицы, 

поиграем в индейцев, угадай, кто 

говорит, у кого ряд длиннее. 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

27 Предложение. Азбука хороших слов, найди 

одинаковые, одинаковые ли бусы, 

найди образец, найди картинку, 

перепутанные линии 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 
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28 Составление предложений. Азбука хороших слов, активизация 

руки, цветная сказка, штриховка, 

запомни точно. 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

29 Предлоги. Азбука хороших слов, ленивые 

восьмерки, слушай звуки улицы, 

поиграем в индейцев, угадай, кто 

говорит, у кого ряд длиннее. 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

30 Работа с текстом. Азбука хороших слов, найди 

одинаковые, одинаковые ли бусы, 

найди образец, найди картинку, 

перепутанные линии 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

3

1 

Диагностика познавательной 

сферы. 

Азбука хороших слов, активизация 

руки, цветная сказка, штриховка, 

запомни точно. 

Индивидуальная работа 

 

3 класс 

№ Тема Виды деятельности Форма 

организации 

1 Диагностика познавательной 

сферы. 

Методика Замбацявичене, уровень 

развития самоконтроля, опросник 

Лускановой. 

Индивидуальная работа 

2 Развитие навыков 

сосредоточения и 

устойчивости внимания. 

Чаша доброты, не собьюсь, слушай 

внимательно, повтори быстро. 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

3 Развитие умения переключать, 

распределять внимание. 

Чаша доброты, не собьюсь, слушай 

внимательно, графический диктант. 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

4 Формирование навыков 

произвольности и 

самоконтроля. 

Азбука хороших слов, шапка для 

размышлений, выполни команду, 

какого цвета, цветные полоски. 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

5 Развитие саморегуляции. Азбука хороших слов, шапка 

для размышлений, послушай 

тишину, узнай по звуку.  

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

6 Развитие саморегуляции. Азбука хороших слов, надеть 

шапку, выполни команду, цвета и 

полоски, раскрась правильно. 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

7 Развитие объема и 

устойчивости визуальной 

памяти. 

Азбука хороших слов, активизация 

руки, цветная сказка, штриховка, 

запомни точно. 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

8 Развитие визуальной и 

аудиальной памяти. 

Трава, деревья, кусты, послушай и 

нарисуй, запомни фигуру, слушай и 

исполняй, корзина мнений. 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

9 Развитие тактильной памяти. Добрые слова, кто точнее нарисует, 

шершавые дощечки. 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

10 Развитие кратковременной и 

долговременной памяти. 

Азбука хороших слов, ленивые 

восьмерки, магнитофон, переверни 

рисунок, что, где. 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

11 Развитие кратковременной и 

долговременной памяти. 

Азбука хороших слов, ленивые 

восьмерки, слушай звуки улицы, 

поиграем в индейцев, угадай, кто 

говорит, у кого ряд длиннее. 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

12 Развитие наглядно-образного 

мышления и способности 

анализировать. 

Азбука хороших слов, найди 

одинаковые, одинаковые ли бусы, 

найди образец, найди картинку, 

перепутанные линии 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 
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13 Развитие наглядно-образного 

мышления и способности 

анализировать. 

Азбука хороших слов, активизация 

руки, цветная сказка, штриховка, 

запомни точно. 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

14 Развитие операций обобщения 

и сравнения. 

Глазодвигательные упражнения, 

бывает – не бывает, обобщение, 

загадки, конкретизация понятий.  

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

15 Развитие операций обобщения 

и сравнения. 

Улыбнитесь, сова, найди 

одинаковые, запомни и найди, 

запомни и нарисуй. 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

16 Развитие операций анализа и 

синтеза. 

Азбука хороших слов, ленивые 

восьмерки, кто наблюдательнее, 

магнитофон, назвать одним словом, 

конкретизация понятий, вордбол.  

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

17 Развитие элементов 

конструктивного мышления. 

Добрые слова, точки пространства, 

вордбол, телеграфисты, где 

спрятались игрушки.  

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

18 Развитие зрительно-

пространственной 

ориентировки. 

Разминка, составь букву, найди 

букву, отгадай слово, составление 

предложений.  

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

19 Развитие зрительно-

пространственной 

ориентировки. 

Азбука хороших слов, точки Кука, 

подбери слова, найди слоги, говори 

правильно. 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

20 Пространственное восприятие 

букв и цифр. 

Азбука хороших слов, ленивые 

восьмерки, слушай звуки улицы, 

поиграем в индейцев, угадай, кто 

говорит, у кого ряд длиннее. 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

21 Пространственное восприятие 

букв и цифр. 

Азбука хороших слов, найди 

одинаковые, одинаковые ли бусы, 

найди образец, найди картинку, 

перепутанные линии 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

22 Развитие временных 

представлений. 

Азбука хороших слов, активизация 

руки, цветная сказка, штриховка, 

запомни точно. 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

23 Дифференциация сходных по 

написанию букв. 

Азбука хороших слов, ленивые 

восьмерки, слушай звуки улицы, 

поиграем в индейцев, угадай, кто 

говорит, у кого ряд длиннее. 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

24 Дифференциация звонких и 

глухих согласных. 

Азбука хороших слов, найди 

одинаковые, одинаковые ли бусы, 

найди образец, найди картинку, 

перепутанные линии 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

25 Совершенствование 

звукобуквенного анализа и 

синтеза. 

Азбука хороших слов, активизация 

руки, цветная сказка, штриховка, 

запомни точно. 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

26 Развитие слогового анализа и 

синтеза. 

Азбука хороших слов, ленивые 

восьмерки, слушай звуки улицы, 

поиграем в индейцев, угадай, кто 

говорит, у кого ряд длиннее. 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

27 Предложение. Азбука хороших слов, найди 

одинаковые, одинаковые ли бусы, 

найди образец, найди картинку, 

перепутанные линии 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

28 Составление предложений. Азбука хороших слов, активизация 

руки, цветная сказка, штриховка, 

запомни точно. 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

29 Предлоги. Азбука хороших слов, ленивые Беседы, групповые 
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восьмерки, слушай звуки улицы, 

поиграем в индейцев, угадай, кто 

говорит, у кого ряд длиннее. 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

30 Работа с текстом. Азбука хороших слов, найди 

одинаковые, одинаковые ли бусы, 

найди образец, найди картинку, 

перепутанные линии 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

31 Диагностика познавательной 

сферы. 

Азбука хороших слов, активизация 

руки, цветная сказка, штриховка, 

запомни точно. 

Индивидуальная работа 

 

 

4 класс 

№ Тема урока 
Содержание занятия Форма 

организации 

 

Входная диагностика Диагностика особенностей 

когнитивной и эмоционально – 

волевой сферы 

Индивидуальная работа 

1 «Хорошо много знать!» Мотивационные упражнения. Игра 

«Настроение в цвете», Игра "Что я 

умею, чего не умею, чему хочу 

научиться". 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

2 «Запоминай, играя!» 

 

Психогимнастика. 

Упражнения на развитие памяти.  

 Графический диктант.  

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

3 «Думай, анализируя!» 

 

Психогимнастика. 

Упражнения на развитие 

мыслительных операций.   

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

4 «Я в мире людей» Управление своим поведением и 

общением; анализирование 

действий и поступки; 

прогнозирование результатов 

действий и поступков; 

регулирование конфликтов 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

5 «В гостях у сказки!» 

 

Психогимнастика. 

Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления  

Графический диктант.  

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

6 «Я – ученик» Упражнения на развитие мотивации к 

учению 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

7 «Угадай слово!». Психогимнастика. Развитие 

концентрации внимания, слуховой 

памяти. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

Шифровка 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

8 «Развитие самопознания и 

индивидуальности» 

Мой портрет. Я сегодня, вчера и 

завтра. 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

9 «Найди лишнее…!» 

 

Психогимнастика. 

Развитие логического мышления. 

Обучение поиску 

закономерностей 

Развитие аналитических 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 
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способностей и способности 

рассуждать Копирование 

10 Речевые упражнения Упражнения на правильное 

дыхание, ритмирование. 

Чистоговорки, скороговорки. 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

11 «Ожившая картинка!» 

 

Психогимнастика. Тренировка 

внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций Развитие 

аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

12 Психо-мышечная тренировка Снятие мышечного и 

эмоционального напряжения, 

развитие воображения и фантазии 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

13 «Загадки» , пословицы, 

поговоки 

Развитие способности по ряду 

признаков определять предмет, 

понимание пословиц и поговорок 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

14  Игры на укрепление мышц и 

позвоночника, тренировку 

правильного дыхания 

Упражнения на правильное 

дыхание, ритмирование, укрепление 

артикуляционного аппарата 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

15  «Просьба и мое отношение к 

ней» 

Психокоррекционное занятие Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

16 Пальчиковая гимнастика. 

Основы самомассажа. 

Самомассаж. Пальчиковая 

гимнастика. Наша ладонь. 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

17 Речевые упражнения Чистоговорки, скороговорки. 

Развитие артикуляционного 

аппарата. Звукобуквенный анализ. 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

18 «Учусь слышать и 

запоминать!» 

Психогимнастика. Тренировка 

слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций  

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

19 Работа с текстами. Рассказы Л.Н.Толстого. Чтение. 

Понимание. Пересказ  

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

20 Психо - мышечная 

тренировка 

Снятие мышечного и 

эмоционального напряжения, 

развитие воображения и фантазии 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

21 Интеллектуальный тренинг Корректурные пробы, «Найди 

отличия», «Что изменилось» 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

22 Повышение скорости чтения Чтение таблиц слогов Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

23 Занятие с элементами арт - 

терапии «Мои чувства» 

Рисование красками. Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

24 «Аналогии» Развитие аналитического 

мышления 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

25 «Я в другой роли» Навыки конструктивного 

поведения через ролевой тренинг: 

«Чему меня могут научить трудные 

ситуации» 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

26 «Кляксы» Расслабление, снятие напряжения, Беседы, групповые 
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эмоциональная разрядка обсуждения, 

индивидуальная работа 

27  Развитие произвольной 

сферы  

Упражнения «Говори наоборот», 

«Рукавичка» 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

28 «Знакомство со страной 

чувств. Страх». 

Коррекция детских страхов в 

рисунке, осознание полезности и 

вреда страхов. 

Развитие слабой части личности, как 

способа борьбы со страхом. 

Обучение способам релаксации и 

дыхательным техникам. 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

29 «Сложи узор» Развитие способности к анализу и 

самоанализу, умения решать 

нестандартные задачи, 

интеллектуальных способностей 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

30 «Учись, рассуждая!» Психогимнастика. Развитие 

логического мышления. Поиск 

закономерностей    Графический 

диктант.  

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

31  Расскажи сказку. Упражнения с элементами 

сказкотерапии. Проигравание сказки 

с помощью бумажных кукол 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

32 «Учусь говорить и читать» Упражнения для развития 

артикуляционного апппарата 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

33 Психо - мышечная 

тренировка 

Снятие мышечного и 

эмоционального напряжения, 

развитие воображения и фантазии 

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

34 «Кто ясно мыслит – ясно 

излагает…!» 

Психогимнастика. Развитие 

речевого синтеза.  

Совершенствование мыслительных 

операций.   

Беседы, групповые 

обсуждения, 

индивидуальная работа 

 Итоговая диагностика Диагностика когнитивной, 

эмоционально – волевой  сферы 

 

Индивидуальная работа 

 

 

2.5.3.Рабочая программа коррекционного курса  «Основы коммуникации» 

Пояснительная записка 

Программа коррекционного курса «Основы коммуникации» для обучающихся  посвящена 

основополагающим знаниям о себе в окружающем мире. В результате обучения по программе 

коррекционного курса у обучающихся формируется позитивное представление о себе, о мире в 

целом; а на основе этого - о других людях; развивается и поддерживается положительное 

самоотношение; подготавливается и фасилитируется готовность общаться, вступать в 

коммуникацию с окружающими. Дети приобретают навыки, умения и опыт, необходимые для 

адекватного поведения в обществе. На занятиях коррекционного курса обучающиеся научатся 

общаться с помощью различных коммуникативных средств, адекватно выражать свои эмоции и 

правильно понимать эмоциональные состояния других людей. Также дети приобретут опыт 

обобщения знаний, полученных в рамках различных учебных дисциплин. 

 

Содержание курса с указанием форм организации занятий 

Предлагаемая программа «Основы коммуникации» имеет социально-педагогическую 

направленность, ориентирована на развитие коммуникативных навыков младшего школьника и 
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отвечает новому социальному запросу – общекультурное, личностное и познавательное развитие 

детей. 

Общение имеет огромное значение для общего психического развития ребенка, для 

развития его самооценки, для становления ребенка как личности. Умение продуктивно общаться 

является одним из критериев формирования у ребенка умения подчиняться общим правилам, 

ориентироваться на социальные нормы, при этом выражая себя социально допустимыми 

способами. 

В основе содержания программы лежат теоретические положения о роли общения в 

психическом и личностном развитии (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, Л. И. Божович, 

М. И. Лисина, Д. И. Фельдштейн, Ж. Пиаже и др.); о сензитивных периодах формирования 

навыков общения у детей (М. И. Лисина); о механизмах личностного развития детей дошкольного 

и младшего школьного возраста (Л. С. Выготский, Л. И. Божович и др.). 

У детей с НОДА функция общения формируется неравномерно, в отличие от традиционно 

развивающихся детей. Наиболее сформированными оказываются мотивы, формы и потребности 

общения. Значительно хуже развиты средства общения. Нарушения артикуляции и координации 

движений неблагоприятно сказываются на процессе общения. Нарушения движения осложняют 

развитие предметной деятельности и соответственно ситуативно-делового общения. Адекватное 

взаимодействие со сверстниками формируется с трудом, чрезмерно опекающие ребенка взрослые 

пытаются сразу перевести его с ситуативно-личностного общения на ситуативно-познавательное. 

Мотив общения младших школьников зачастую комбинированный, долго сохраняется 

ситуативно-личностный мотив, сопровождающийся низкой активностью в общении и 

эгоцентризмом. А другие мотивы – деловой и познавательный – могут добавляться к нему, но не 

становятся ведущими. 

По данным многих авторов, дети младшего школьного возраста с нарушениями движения 

демонстрируют фрустрированность, эмоционально-волевую неустойчивость, тревожность 

(Калижнюк Э. С., 1990; Мастюкова Е. М., Московкина А. Г., 2001; Мамайчук И. И., 2000). 

Формирование патологических свойств личности по дефицитарному типу связывают с 

воздействием социальных факторов, оказывающих психотравмирующее влияние: переживание 

недоброжелательного отношения сверстников, явления госпитализма, затруднения в процессе 

обучения из-за параличей и нарушений пространственной ориентировки; сенсорная депривация 

при часто сопутствующих нарушениях зрения и слуха; неправильное воспитание по типу 

гиперопеки, приводящее к формированию эгоцентричности, избалованности, застенчивости, 

эмоциональной незрелости и сложностям формирования межличностных отношений с 

окружающими (Сабунаева М. Л., 2006). 

Вместе с тем, необходимо помнить, что ребенок с особенностями остается ребенком, 

невзирая на имеющиеся у него физические, физиологические, психологические особенности. В 

дошкольном детстве наиболее значимыми людьми из окружающих для ребенка являются его 

родители (чаще всего – мать), а также члены семьи. При поступлении в школу одним из 

окружающих «значимых других» для ребенка становится учитель. В человеческих общностях – в 

семье, в детском саду, в классе, в дружеском кругу, в различные рода формальных и 

неформальных объединениях – индивид проявляет себя как личность и предоставляет 

возможность оценить себя в системе отношений с другими. Процесс познания окружающей 

действительности и овладение человеческими способами деятельности есть процесс, 

первоначально возникающий в системе «взрослый – ребенок» (Шипицына Л. М., 2005).  

Целью курса является повышение социально-психологической компетентности 

обучающихся и развитие их способности эффективно взаимодействовать с окружающими.  

Задачами курса являются: 

1. Обучение детей пониманию себя и умению «быть в мире с собой». 

2. Развитие коммуникативных навыков, укрепляющих социальные связи. 

3. Развитие интереса к окружающим людям и потребности в общении. 

4. Воспитание у обучающихся навыков взаимодействия с другими людьми на 

основе самопринятия, самораскрытия и принятия других. 

5. Формирование у обучающихся умений и навыков общения в различных 

жизненных ситуациях со сверстниками, педагогами, родителями и другими окружающими. 

6. Развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ 

собственного поведения и поступков окружающих людей. 
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7. Повышение уровня самоконтроля в отношении проявления своего 

эмоционального состояния в ходе общения. Формированиетерпимости к 

мнениюсобеседника. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные и метапредметные результаты освоения   курса отражают требования к 

формированию универсальных учебных действий, метапредметных умений в соответствии с 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего 

образования обучающихся с НОДА. 

Личностные результаты связаны с формированием жизненных компетенций обучающихся. 

В результате обучения по программе коррекционного курса у обучающихся подкрепляется 

позитивное представление о себе и формируется позитивное представление о других людях; 

развивается готовность общаться, вступать в коммуникацию с окружающими. Дети приобретают 

навыки, умения и опыт, необходимые для общения и для адекватного поведения в обществе. На 

занятиях коррекционного курса обучающиеся научатся общаться с помощью различных 

коммуникативных средств, адекватно выражать свои эмоции и правильно понимать 

эмоциональные состояния других людей. Также дети приобретут опыт обобщения знаний, 

полученных в рамках различных учебных дисциплин. 

В целом, в содержании программы представлены все виды универсальных учебных 

действий (коммуникативные, личностные, регулятивные и познавательные), учтена возрастная 

логика развития УУД; средства формирования УУД соотнесены с механизмами личностного и 

интеллектуального развития детей младшего школьного возраста, что в совокупности определяет 

педагогическую целесообразность ее использования в работе с младшими школьниками.  

Требования к результатам освоения курса каждым обучающимся могут быть 

индивидуализированы в зависимости от структуры и тяжести имеющихся нарушений. 

Оценивание осуществляется на основании индивидуальных достижений обучающихся. 

Основные методы, используемые на занятиях. Диагностические методы: наблюдение, 

интервью (беседа), проективные. Методы обучения: рассматривание рисунков и фотографий; 

свободное и тематическое рисование; упражнения подражательно-исполнительского и 

творческого характера; театральные этюды; импровизации; моделирование и анализ заданных 

ситуаций; игры с правилами: сюжетно-ролевые, словесные, имитационные, музыкальные; 

творческие игры: сюжетно-ролевые, игры-драматизации; чтение и обсуждение художественных 

произведений; рассказ педагога и рассказы детей; сочинение историй; беседы, мини-конкурсы, 

дискуссии.Психокоррекционные методы: психогимнастика, тренинговые процедуры, ролевые 

игры, групповые дискуссии, арт-терапевтические приемы, библиотерапевтические методики, 

техники релаксации, дыхательные упражнения, упражнения на синхронизацию, упражнения на 

взаимодействие и др. 

В целом, в содержании программы представлены все виды универсальных учебных 

действий (коммуникативные, личностные, регулятивные и познавательные), учтена возрастная 

логика развития УУД; средства формирования УУД соотнесены с механизмами личностного и 

интеллектуального развития детей младшего школьного возраста, что в совокупности определяет 

педагогическую целесообразность ее использования в работе с младшими школьниками.  

Место коррекционного курса «Основы коммуникации» в учебном плане: 

подготовительный - 1 класс - 33 часа (1час в неделю), во 2 – 4 классах – 34 часа (1 час в неделю). 

Подготовительный класс 

Программа курса включает в себя следующие разделы: 

        1. Раздел.  Язык общения. 

2. Раздел. Восприятие себя. 

3. Раздел. Восприятие друг друга. 

4. Раздел. Мир взрослых. 

5. Раздел. Мир поступков и отношений. 

6. Раздел. Умение владеть собой. 

7. Раздел. Культура общения 

Основное содержание коррекционного курса 

1. Раздел.   Язык общения. 

В данном разделе обучающиеся будут учиться соотносить способы передачи и восприятия 

окружающего мира. Моделировать ситуации, в которых выражаются различные чувства и эмоции. 

2. Раздел. Восприятие себя. 
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Обучающиеся научатся воспроизводить заданный учителем образец поведения. Будут 

иметь представление о моделированииразличных образцов поведения. Будут учиться 

анализировать собственные поступки и поведение. 

3.  Раздел. Восприятие друг друга. 

Обучающиеся познакомятся с моделированиемдиалогов. Научатся проигрыванию сценок 

(обращение с просьбой, просить прощение, предлагать дружить). 

4. Раздел. Мир взрослых. 

В данном разделе целесообразно применить с обучающимися ролевые игры, проигрывание 

ситуаций, отношения к старшим членам семьи, моделирование ситуаций поведения на улице и в 

транспорте. 

5. Раздел. Мир поступков и отношений. 

Данный раздел предусматривает анализобучающимися художественных произведений, 

моделирование ситуации конфликта и выхода из него. 

6. Раздел. Умение владеть собой. 

Данный раздел включает анализ поступков, контроль своего поведения и поведения 

одноклассников, чтение и анализ художественных произведений по предупреждению плохих 

привычек. 

7.Раздел. Культура общения. 

Данный раздел включает моделирование ситуаций приветствия, благодарности, обращения 

с просьбой, диалог по телефону, игры с применением правил хорошего тона. 

1 класс 

Программа курса включает в себя 3 раздела: 

1. Раздел.  Восприятие себя. 

2. Раздел. Что такое этика и этикет. 

3. Раздел. Культура общения. 

 

Основное содержание коррекционного курса 

1 Раздел. Восприятие себя. 

Осознание ребёнком своих социальных ролей. Включает понятие «внешний вид» (одежда, 

прическа, поза, жесты, мимика, речь). Значение для человека внешнего вида.  Показать 

необходимость бережного отношения к своим вещам и умение поддержать порядок на своём 

рабочем месте в школе и дома. Отличие поведение девочек и мальчиков. Осознание своей 

индивидуальности, своей непохожести на других людей с первых дней жизни. Дать понятие о 

«комплементе», о его значении для человека, умение делать комплементы друг другу, понять свой 

характер. 

Объяснить понятия «богатство», «характер», «сундучок». Богатство человека - в его 

знаниях, готовности и умении людям, своей стране. 

Знакомство с различными чувствами человека, органами его чувств, развитие симпатии. 

Научить детей с пониманием относиться к эмоциональному миру человека 

 

2. Раздел. Что такое этика и этикет. 

Данный раздел включает понятие «этика», соотношение его с понятием «этикетка». 

«Этикетка» поведения каждого человека. Этика, как правило поведения и отношения к другим 

людям и к себе. Обучающиеся знакомятся с правилами этикета и золотыми правилами этики. 

Понятие «этикет» и «правила поведения на уроке». Показывает необходимость этих 

правил для организации урока. Сюжетно ролевая игра «Я на уроке». 

Понятия «вежливость», «привычка», «хорошее поведение» «поступок», «добрый 

поступок», «плохой поступок», «дракон внутри человека». Вежливость - самая нужная и 

необходимая привычка человека. 

Понятия «сказка», «вежливость», «поступок», «добрый поступок», «плохой поступок», 

«дракон внутри человека». 

Объяснить понятия «добро - хорошо», «зло - плохо», «сказка». Показать, что добро всегда 

побеждает зло, потому что этой победе помогает природа, звери, люди. Закрепить понятия 

«родители», «уважение к родителям». Показать, почему людям важно ценить добрые поступки, 

проявлять заботу и внимание к своим родителям. 

Понятие «обязанность». Обязанности в школе и дома. Показать необходимость 

выполнения обязанностей. Обязанности по отношению к родителям, учителям, к школе, классу. 
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Понятия «здоровье», «режим дня», «личная гигиена». Режим дня и укрепление здоровья 

человека. Советы доктора Айболита. Дать понятие «праздник», «праздник в классе», «эмоции», 

показать, как эти понятия соотносятся с пониманием эмоционального мира человека. Рыцарский 

турнир вежливости. Дать понятия «день рождения», «гость», «именинник», правила этикета на дне 

рождения для гостя. Правила этикета на дне рождения для именинника. Дарение подарка. 

Сюжетно-ролевая игра «мы на дне рождения». 

3. Раздел. Культура общения. 
В раздел включены понятия «класс», «коллектив класса». Необходимость вежливого 

общения и взаимопомощи в классе. Даются понятия «внимание», «забота», «чуткость», 

«сострадание». Доказать необходимость обращать внимание на настроение и состояние мамы. 

Дать понятия «диалог», «общение», «уважение». Правила этикета в общении со 

сверстниками. Правила этикета в общении с взрослыми. Сюжетно-ролевые игры. Дать понятие 

«сказка», «жизнь», «этикет». Правила этикета в сказках. Этикет в сказках и отношения между 

людьми. 

2 класс 

 
Программа курса включает в себя 3 раздела: 

Раздел 1. Что такое наблюдательность. 

Раздел 2. Органы чувств. 

Раздел 3. Наши чувства и эмоции. 

Основное содержание коррекционного курса. 

1. Раздел. Что такое наблюдательность. 

Темы данного раздела коррекционного курса позволяют привить ребенку любовь к тому, 

что его окружает, к животному и растительному миру, стимулировать мотивацию к познанию 

окружающего мира. Процесс познания окружающего мира невозможен без наблюдения как 

целенаправленного восприятия объектов и явлений этого мира. 

Все занятия этого раздела призваны закрепить знания детей о связях и взаимозависимости 

человека, животных и растительного мира, об особенностях общения человека с окружающим 

миром, а также учить детей наблюдать за животными и растениями, помогать взрослым ухаживать 

за ними. 

Раскрывается роль наблюдения как процесса получения знания о себе (самонаблюдение), о 

других людях, о мире в целом. Рассказывается о важности наблюдательности как особенности, 

присущей человеку. Делается акцент на разнице между «смотреть» и «видеть». 

2. Раздел. Органы чувств. 

Занятия этого раздела направлены на знакомство детей со строением и сенсорно - 

перцептивными возможностями органов чувств. Занятия могут иметь единый сюжет и построены 

в форме игры. Игры и упражнения с обращением к чувственному опыту, сформированному с 

помощью анализаторов разной модальности, направлены на развитие, более точную 

дифференцировку различных видов чувствительности. Они включают в себя следующие виды: 

тактильное восприятие, восприятие запахов, восприятие вкуса, слуховое восприятие, зрительное 

восприятие. Занятие, посвященное изучению двигательных возможностей человека, должно 

готовиться с учетом тяжести двигательных нарушений у детей класса и стимулировать 

использование и развитие имеющихся двигательных возможностей. 

При определенной когнитивной готовности детей можно вести разговор о таких видах 

ощущений, как ноцицепция (болевые ощущения), температурные ощущения. Возможна работа с 

релаксационными практиками, позволяющими преодолеть боль. 

В рамках занятий исследуются ситуации недостаточного сенсорного опыта (сенсорного 

голода), а также ситуации, в которых отсутствует какой-то вид сенсорно-перцептивной 

организации человека. 

3. Раздел. Наши чувства и эмоции. 

Встреча детей с собственными эмоциональными переживаниями и реакциями других 

людей может основываться на предыдущем опыте участников групповой работы. Акцентируется, 

что эмоции лишь условно могут относиться к положительным и отрицательным. Ведется разговор 

о роли эмоций в жизни человека. 

Исследуются различия между эмоциями и чувствами, а также рефлексируется опыт 

переживания различных эмоциональных состояний. Проводится коррекция эмоциональных 
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реакций через их рисование, проигрывание, обсуждение и т.п. Фиксируются способы преодоления 

тревоги, страха, гнева и других эмоций и эмоциональных комплексов. 

На занятиях дети учатся распознавать и передавать эмоциональное состояние при помощи 

мимики и пантомимики, - это позволит им в дальнейшем лучше понимать других людей. 

Тренировать эти умения можно при помощи шаблонов-пиктограмм, которые представляют 

схематичное выражение какой-либо эмоции. Эмоциональная сфера развивается через игру. Игры 

служат той средой, где ребенок проявляет свои эмоции и чувства, учится общаться. В развитии 

детской эмоциональности значительна роль сказок. 

Обсуждается, что «заражаться» можно хорошим настроением и другими условно 

положительными состояниями.  

3 класс 

Программа курса включает в себя следующие разделы: 

1. Раздел. Я сам 

2. Раздел. Взрослые и дети. 

3. Раздел. Моя семья. 

4. Раздел. Моя школа. 

5. Раздел. Мои друзья. 

Основное содержание коррекционного курса. 

         1. Раздел.  Я сам. 

Умение говорить о себе, разными способами выражать самого себя, рефлексировать свой 

опыт (сначала – локально, затем – все более и более дифференцированно) является важным этапом 

в формировании коммуникации с другими людьми. Занятия этого раздела направлены на 

формирование собственного «Я», чувства собственного достоинства и умения увидеть себя со 

стороны.  

Дети должны научиться ценить себя, осознавать свою ценность, правильно принимать 

похвалу и замечания, оценивать собственные поступки и чувства, правильно различать по 

выразительным средствам общения чувства других детей и взрослых. 

В результате полученных на занятиях знаний у детей вырабатываются навыки понимания 

своей индивидуальности, самостоятельности, умение ценить окружающих и выражать это 

словами и делами при общении. 

Самопознание невозможно без такого важного этапа, как управление собственным 

поведением на основе волевой регуляции. Саморегуляция возможна с использованием 

определенных технологий, помогающих справляться с ситуативно нежелательными эмоциями. 

Потребности человека как переживание нужды в чем-то хорошо изображаются детьми с 

помощью художественных средств, психогимнастических приемов. Дети могут приводить 

примеры того, в чем нуждаются сами, а также того, в чем могут нуждаться, испытывать 

потребности герои художественных произведений, мультфильмов и проч 

Темы раздела коррекционного курса позволяют диагностировать интересы детей, научить 

их рассказывать о том, что им интересно и о том, чем они любят заниматься самостоятельно и 

вместе с родителями. Особую роль эти занятия могут играть в профилактике формирования 

выученной беспомощности. Для этого детей просят рассказать о том, что у них получается делать 

хорошо, а также о том, что им вообще нравиться делать, чем они любят заниматься. 

Возможно обсуждение того, что такое способность и какие способности бывают. Также 

полезно поговорить о том, что помогает проявлять какие-то способности, а что – мешает.  

Все занятия этого раздела призваны развивать умение фантазировать, понимать 

содержание волшебных сказок, составлять короткие рассказы о любимых героях. На занятиях в 

рамках данного раздела важно привлекать разные способы самовыражения: чтение, рисование, 

драматические инсценировки, др. 

 

         2. Раздел.  Взрослые и дети. 

Содержание данного раздела посвящено сопоставлению различных возрастных периодов и 

формированию адекватных представлений о поведении людей разных возрастных групп. Дети 

получат возможность почувствовать и рефлексировать особенности своего взаимодействия со 

сверстниками, с людьми старшего возраста и с теми, кто младше.  

На занятиях в рамках данного раздела дети смогут почувствовать и осознать преимущества 

и специфику детства; вспомнить себя в более маленьком возрасте; сравнить «возрастные 

приращения» - особенности того, что было, и того, что происходит на данном этапе возрастного 



293 
 

развития. Кроме того, будут созданы условия для понимания того, что способы и средства 

общения со взрослыми могут и должны быть не такими, как при общении со сверстниками 

 

3. Раздел. Моя семья. 

Третий раздел программы посвящен семье и ее особенностям. Для детей будет важным 

понять, что семья состоит из людей, которые решают совместно многие важные задачи. Занятия 

позволят обратиться к опыту жизни разных членов семьи; к традициям семьи; к ее ресурсам. 

Разговор о семейных ролях поможет диагностировать специфику поло-ролевой и этнической 

идентификации в семье, существующие в семье гендерные стереотипы. На встречах в рамках 

этого раздела получится обсудить взаимоотношения с членами семьи разного возраста. 

Выполнение упражнений по теме раздела позволит осознать собственные трудности и паттерны, 

используемые при построении межличностных контактов с близкими людьми. Отдельно 

разбираются эффективные и неэффективные стратегии поведения в конфликте. 

Отдельной темой являются домашние питомцы. Идеи заботы о том, кто слабее, нуждается 

в защите станут важным этапом на пути становления самостоятельности ребенка, формирования 

его переживания причастности к происходящему в семье. 

 

4. Раздел. Моя школа. 

Школа - это, во-первых, физическое пространство, которое может восприниматься как 

ограничивающее или поддерживающее, более или менее доступное; а, во-вторых, это 

пространство общения и человеческих отношений.  

Школа как физическое пространство - это та предметная среда, которая окружает ребенка; 

которая способствует или препятствует удовлетворению его потребностей. 

 Важно, чтобы дети знали и понимали специфику этой среды, ее возможности. 

 Схема этого пространства должна обсуждаться и интериоризовываться детьми с тем, 

чтобы в будущем им было бы понятно, как вести себя в необычных ситуациях в этой среде. Также 

во многом предметно-пространственная среда школы, ее освоение может стать тренинговой, 

модельной ситуацией по формированию адекватного поведения в новых обстоятельствах, в новых 

физических (географических) условиях. 

Школа как пространство межличностного общения также представляет особый ресурс для 

обучающихся.  

На занятиях в рамках данного раздела дети познакомятся с основными приемами 

построения межличностных отношений со взрослыми, не относящимися к близкому семейному 

окружению, - учителями, воспитателями, специалистами службы сопровождения; а также - с 

одноклассниками, детьми другого возраста (более старшими и более младшими), обучающимися в 

школе. Формы и виды общения, основные закономерности межличностной и групповой 

коммуникации, разные ситуации и контексты общения, закономерные механизмы построения 

общения - важные аспекты социализации детей.  

На занятиях в доступной для детей форме рассматриваются проблемы и барьеры 

коммуникации, а также ресурсы общения. 

На тематических встречах будут рассматриваться варианты негативных переживаний, 

возникающих в школе; изучаться способы преодоления образовательного (информационного) 

стресса, школьной тревожности, социальных страхов - страха отвечать перед аудиторией, страха 

получить негативную оценку.  Будут созданы условия для выработки способов совладания с 

ситуацией экспертизы (или экзамена). 

 Дети освоят способы самопомощи и релаксации с целью снижения влияния негативного 

стресса; правила безопасного и социально приемлемого поведения в школьной среде; узнают, 

какие меры и как следует принимать в случае нарушения безопасности. 

 В контексте проблемы безопасности разбираются ситуации доверительного настроя в 

общении - когда это необходимо, возможно, а когда - неуместно или даже опасно. 

 Слова благодарности, активно осваиваемые ребенком в этом возрасте, могут 

свидетельствовать об адекватности процесса социализации, адаптации и межличностного 

взаимодействия.  

Уделяется внимание синтонии, синхронности и эмпатии в общении. Отдельно разбираются 

эффективные и неэффективные стратегии поведения в конфликте. 
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5. Раздел. Мои друзья. 

В данном разделе планируется освещать вопросы межличностных взаимоотношений с 

теми людьми, которых в младшем школьном возрасте можно считать друзьями. Будут 

обсуждаться вопросы о том, какое поведение может демонстрировать друг, а какое поведение не 

является дружелюбным и дружеским.  

В ходе встреч будут последовательно обсуждаться вопросы о том, чем и как могут помочь 

друг другу люди, находящиеся в дружеских отношениях. Выработка приемов эффективного 

межличностного взаимодействия позволит обогатить репертуар социально приемлемых форм 

поведения младших школьников. 

На примере ситуации принятия гостей будут рассмотрены способы взаимодействия с 

друзьями, сверстниками, детьми разных возрастов. 

4 класс 

Программа курса включает в себя следующие разделы: 

1. Раздел. Культура поведения. 

2. Раздел. Моя Родина. 

3. Раздел. Этикет. 

4. Раздел. Поступки человека и его характер.  

5. Раздел. Конфликт. Как его решить. 

Основное содержание коррекционного курса 

1.Раздел.Культура поведения. 

Внешний вид человека. Внутренний мир человека. Культура поведения. Такт. Плохое и 

хорошее поведение. Культурный человек. Вежливость. Вежливое отношение к окружающим. Игра 

«Вежливо или невежливо». 

 Дать понятия «общение», «чувства», «настроение», показать, что каждый человек 

индивидуален, но он живет среди других людей, что внешний вид, отношение к другим людям, 

поведение в школе и дома зависят от них самих и выражается в их общении с другими людьми. 

Дать понятия «имя», «имена мужские и женские», «русские имена и православные», 

«значение имен», что означает «уважать имя человека», показать необходимость уважать имя 

любого человека и с уважением относиться к своему имени, показать, что человек красит свое имя 

своими поступками. 

2. Раздел. Моя Родина. 

 В раздел включены понятия «Родина», «патриотизм», любовь к Родине, подвиг во имя 

Родины, «малая Родина». Родина и твой дом. Война - проверка любви к Родине у всего народа, 

живущего в стране. Знакомит с   понятиями «закон», «общество», «государство», показать, что 

права, предоставленные государством, накладывают на человека определенные обязанности. 

3. Раздел. Этикет. 

Закрепить понятия «общение», «речь», показать, что в общении главным является не 

столько речь, сколько тон голоса, позы, жесты, которые придают речи особые оттенки, 

выражающие отношение одного человека к другому и к себе. 

Дать понятия «воля», «сила воли», «характер» (положительный и отрицательный), 

«настроение», «чувство». Человек должен владеть своими чувствами и своим настроением, 

стараться понимать чувства и настроение других. Закрепить понятия «этикет в общественных 

местах», «этикет в столовой», «этикет на перемене». Деловые игры «мы в столовой», «мы на 

перемене», «мы в школе». Закрепить понятие «праздник», особенности праздников в школе, в 

коллективе класса, в стране. Роль цветов в жизни человека, легенды о цветах. Правила дарения 

цветов. 

4. Раздел. Поступки человека и его характер.  

Дать понятия «сильный характер», «слабый характер», вредные и нужные привычки, 

«поступок», роль поступков в формировании характера. Дать понятия «уважение», отношения 

между людьми, «виды отношений между людьми» (знакомы, приятельские, товарищеские, 

дружеские), золотое правило Библии. Дать понятия «мода», «одежда», «форма», как рождается 

мода. Является ли модная одежда показателем культуры и знаний человека. Мода и этикет. 

Модная одежда и отношения ребят в классе. 

Дать понятия «приветствие», «знакомство». Формы  приветствия у народов разных стран; 

общение будет приятным только тогда, когда правила знакомства и приветствия выполняются 

доброжелательно. 
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Повторить понятия «улица», «транспорт», «кафе». Основные правила этикета и отношение 

человека к людям на улице, в транспорте, кафе, местах отдыха. Основные правила этикета в кафе. 

Что и как едят. Повторить понятия «природа», «здоровье», «экология», «охрана природы». 

Правила поведения в походе, на отдыхе, на пляже. Отношение к животным. Закрепить понятия 

«семья», «родители», «бабушка», «дедушка», «сестры», «братья», «родословное дерево». Правила 

общения в семье. Ответственность друг за друга. Повторить понятия «ответственность», 

«Ответственный», «безответственный»: всякий человек несёт ответственность за своё поведение. 

5. Раздел. Конфликт. Как его решить. 

Разобрать понятия «конфликт», «терпимость», «характер» для разрешения конфликта 

необходимо проявлять терпимость. Дать понятия «дух», «душа», «самосознание», « сильный 

человек»: осознание, в чём сила человека, и овладение ключевыми словами. Понятия «критерий», 

« оценка», « успех»: вырабатывание некоторых критерий оценки самостоятельного решения. 

Понятия «аргумент», «убеждать»: понимание важности убедительного аргументирования 

своего мнения. Понятия «решительный», «решительность»: решительное поведение свойственно 

самостоятельному человеку. Понятия «ресурсы», «возможности», «обстоятельства»: овладение 

алгоритмом принятия решения. Обобщение знаний, которым научились по курсу «Основы 

коммуникации». 

 

Тематическое планирование  

подготовительный класс (33 часа – 1 час в неделю) 
 

№ урока Тема Количество 

часов 

Виды деятельности 

1. Язык общения 

1 Как мы воспринимаем окружающим 

мир 

 

 

1 

Соотносить способы передачи 

и восприятия окружающего мира. 

Моделировать ситуации, в которых 

выражаются различные чувства и 

эмоции. 
2 Язык жестов и движений 

 

1 

3 - 4 Наши эмоции и чувства 

 

2 

5 Как мы понимаем окружающих 

 

1 

2. Восприятие себя 

6 Кто я? 

 

 

1 

Воспроизводить заданный 

учителем образец поведения, 

моделирование различных образцов 

поведения, анализ собственных 

поступков и поведения. 

7 Мои чувства, желания 

 

1 

8 Мои фантазии 

 

1 

 

9 Мое настроение 

 

1 

10 Мои поступки 

 

1 

3. Восприятие друг друга 

11 Умеем ли мы общаться 

 

1 Моделирование диалогов, 

проигрывание сценок (обращение с 

просьбой, просить прощение, 

предлагать дружить). 
12 Что такое дружба? 1 

13 Я и мои друзья 

 

1 

14 Умеем ли мы прощать 

 

1 

4. Мир взрослых 

15 Поведение в общественных местах  1 Ролевые игры, проигрывание 
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16 Поведение на улице и в транспорте  1 ситуаций, отношения к старшим членам 

семьи, моделирование ситуаций 

поведения на улице и в транспорте. 17 Отношение к взрослым 

 

1 

18 - 19 Семья, взаимоотношения с родными 2 

5. Мир поступков и отношений 

20 Мой любимый сказочный герой, 

мультфильм 

 

 

1 

Анализ художественных 

произведений, моделирование ситуации 

конфликта и выхода из него. 

21 Добро и зло 

 

1 

22 Что такое хорошо и что такое плохо 

 

1 

23 - 24 Конфликт, ссора и их разрешение 2 

6. Умение владеть собой 

25 Умей расслабиться  

1 

Анализ поступков, контроль 

своего поведения и поведения 

одноклассников, чтение и анализ 

художественных произведений по 

предупреждению плохих привычек. 
26 Будь внимателен 

 

1 

27 Умей контролировать свои 

поступки и поведение 

 

1 

28 Предупреждение плохих привычек 

и поступков 

1 

7. Культура общения 

29 Волшебное слово   

1 

Моделирование ситуаций 

приветствия, благодарности, обращения 

с просьбой, диалог по телефону, игры с 

применением правил хорошего тона. 
30 Учимся вежливо говорить 1 

31 Правила общения по телефону 

 

1 

32 Правила хорошего тона 

 

1 

33 Правила письменного общения 

 

1 

Общее количество часов 33 

 

 

Тематическое планирование 

1 класс (33 часа – 1 час в неделю) 

 
№

 урока 

Тема  К

ол-во 

часов 

 

Виды деятельности 

 

1. Восприятие себя 

1. Мир вокруг нас. 

 

1  Заинтересовать младших школьников 

внеурочными занятиями 

 

2. Кто я 1 Осознание ребёнком своих социальных ролей 

3- 4 Как я выгляжу 

 

 

 

 

 

2   Дать понятие «внешний вид» (одежда, прическа, 

поза, жесты, мимика, речь). Значение для человека 

внешнего вида.  Показать необходимость бережного 

отношения к своим вещам и умение поддержать порядок на 

своём рабочем месте в школе и дома. Отличие поведение 

девочек и мальчиков. 

5. Расскажу о себе 1 Осознание своей индивидуальности, своей непохожести 
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на других людей с первых дней жизни 

6 Моё поведение 

 

1  Дать понятие  о « комплемент», о его значении для 

человека, умение делать комплементы друг другу, понять 

свой характер. 

7-8 . Чем богат человек 

 

 

2 Объяснить понятия «богатство», «характер», «сундучок». 

Богатство человека - в его знаниях, готовности и умении 

людям, своей стране. 

 9- 10 Мои чувства 

 

 

2 Знакомство с различными чувствами человека, органами его 

чувств, развитие симпатии. 

11 Моё настроение 1 Научить детей с пониманием относиться к 

эмоциональному миру человека 

2. Что такое этика и этикет 

12  

Этика – наука о морали 

 

 

 

1 Дать понятие «этика», соотнести его с понятем «этикетка». 

«Этикетка» поведения каждого человека. Этика, как правило 

поведения и отношения к другим людям и к себе. 

Познакомить с правилами этикета и золотыми правилами 

этики. 

13. Школьный этикет 

 

 

1   Понятие «этикет» и «правила поведения на уроке». 

Показать необходимость этих правил для организации 

урока. Сюжетно ролевая игра « Я на уроке». 

14. Зачем быть вежливым 

 

 

1 Понятия «вежливость», «привычка», «хорошее 

поведение» «поступок», «добрый поступок», «плохой 

поступок», «дракон внутри человека». Вежливость - 

самая нужная и необходимая привычка человека. 

15 - 16. Сказка о вежливости 

 

2 Понятия «сказка», «вежливость», «поступок», «добрый 

поступок», «плохой поступок», «дракон внутри 

человека». 

17 Добро и зло в сказках 

 

 

 

1 Объяснить понятия «добро - хорошо», «зло - плохо», 

«сказка». Показать, что добро всегда побеждает зло, 

потому что этой победе помогает природа, звери, люди. 

18 - 19 Твои поступки и твои 

родители 

 

2 Закрепить понятия «родители», «уважение к родителям». 

Показать, почему людям важно ценить добрые 

поступки, проявлять заботу и внимание к своим 

родителям. 

20. Обязанности ученика в 

школе и дома 

 

 

1 Понятие «обязанность». Обязанности в школе и дома. 

Показать необходимость выполнения обязанностей. 

Обязанности по отношению к родителям, учителям, к 

школе, классу. 

21. Ты и твоё здоровье 

 

1 Понятия «здоровье», «режим дня», «личная 

гигиена». Режим дня и укрепление здоровья человека. 

Советы доктора Айболита. 

22. Праздничный этикет 

 

 

1 Дать понятие «праздник», «праздник в классе», 

«эмоции», показать, как эти понятия соотносятся с 

пониманием эмоционального мира человека. Рыцарский 

турнир вежливости. 

23. День рождения. 

 

 

 

1 Дать понятия «день рождения», «гость», «именинник», 

правила этикета на дне рождения для гостя. Правила 

этикета на дне рождения для именинника. Дарение 

подарка. Сюжетно-ролевая игра «мы на дне рождения». 

3. Культура общения 

24 - 25. Наш класс 

 

2

  

Дать понятия «класс», «коллектив класса». 

Необходимость вежливого общения и взаимопомощи в 

классе. 

26. Моя мама – самая 

лучшая. 

 

 

1 Дать понятия «внимание», «забота», «чуткость», 

«сострадание». Доказать необходимость обращать 

внимание на настроение и состояние мамы. 

27. Учимся общаться 

 

1 Дать понятия «диалог», «общение», «уважение». Правила 

этикета в общении со сверстниками. Правила этикета в 
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общении с взрослыми. Сюжетно-ролевые игры. 

28 - 29. 

 

Сказка о нашей жизни. 

 

2

  

Дать понятие «сказка», «жизнь», «этикет». Правила 

этикета в сказках. Этикет в сказках и отношения между 

людьми. 

30- 33 Повторение 4

  

Обобщить знания по курсу.  Ролевая игра. 

 

Общее количество часов 

 

3 

 

 

Тематическое планирование 

2 класс (34 часа – 1 час в неделю) 
Раздел 

программ

ы 

Темы занятий 
Кол-во 

занятий 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

 Вводное занятие 1 Вводная беседа, чтение, ответы на вопросы. 

1
. 

Ч

то
 т

ак
о

е 

н
аб

л
ю

д
ат

ел

ь
н

о
ст

ь
 

«У природы нет плохой 

погоды...» 

3 Слушание объяснения учителя; участие в групповой 

дискуссии; выполнение эксперимента; игровая 

деятельность (игры на синхронизацию, сплочение); 

при необходимости – виды деятельности, 

способствующие снятию эмоционального 

напряжения и поддержанию благоприятной 

групповой атмосферы; этюды и импровизации.   

Растения – мои зеленые 

друзья. 

2 

«Думают ли звери?» 2 

Смотреть и видеть 2 

2
. 

О
р

га
н

ы
 ч

у
в
ст

в
 Дракон с пятью головами 3 Слушание объяснения учителя; тематическое 

рисование; выполнение диагностических процедур; 

игровая деятельность (игры на синхронизацию, 

сплочение); сочинение историй; при необходимости 

– виды деятельности, способствующие снятию 

эмоционального напряжения и поддержанию 

благоприятной групповой атмосферы 

 Слышать и видеть 3 

 Береги свои глаза 2 

 Вкус и запах 2 

 Когда что-то болит... 2 

 Движение - жизнь 2 

3
. 

Н
аш

и
 

ч
у

в
ст

в
а 

и
 э

м
о

ц
и

и
 Какие бывают эмоции 2 Слушание объяснения учителя; участие в групповой 

дискуссии; выполнение эксперимента; мини-

конкурсы; игровая деятельность (сюжетно-ролевые 

игры, игры на синхронизацию, сплочение); при 

необходимости – виды деятельности, 

способствующие снятию эмоционального 

напряжения и поддержанию благоприятной 

групповой атмосферы 

У страха глаза велики 1 

Как справиться с гневом 1 

Мы смеемся 2 

 Как выражать эмоции 3 

 

Обобщающее занятие 1 Моделирование и анализ заданных ситуаций. 

 

34 часа  
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Тематическое планирование 

3 класс (34 часа – 1 час в неделю) 

 

Раздел 

программ

ы 
Темы занятий 

Кол-во 

занятий 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

1. «Я 

– сам» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Что я знаю о себе 
 

2 
 

Деятельность, направленная на 

рефлексию актуального опыта; игровая 

деятельность различной направленности; 

слушание объяснения учителя; участие в 

групповой дискуссии; выполнение 

диагностических процедур; игровая 

деятельность (игры на синхронизацию, 

сплочение); при необходимости – виды 

деятельности, способствующие снятию 

эмоционального напряжения и поддержанию 

благоприятной групповой атмосферы. 
Выполнение психогимнастических 

упражнений; наблюдение; чтение; рисование; 

выполнение упражнений на релаксацию; 

говорение в рамках групповой дискуссии и 

при рефлексии собственного актуального 

состояния;  
релаксацию; говорение в рамках 

групповой дискуссии и при рефлексии 

собственного актуального состояния. 

Легко ли быть 

одному? 
2 

 Уметь владеть 

собой: учимся 

расслабляться 

1 

 Мой любимый герой 1 

 «Кто ничего не 

изучает, тот вечно 

хнычет и скучает» 

1 

2. 

Взрослые 

и дети 

Когда я был 

маленьким... 
 

1 Выполнение психогимнастических 

упражнений; слушание объяснения учителя; 

игровая деятельность различной 

направленности; чтение художественных 

текстов; рисование; говорение в рамках 

групповой дискуссии и при рефлексии 

собственного актуального состояния; при 

необходимости – виды деятельности, 

способствующие снятию эмоционального 

напряжения и поддержанию благоприятной 

групповой атмосферы. 
Деятельность, направленная на 

рефлексию актуального опыта; игровая 

деятельность различной направленности; 

выполнение диагностических процедур; 

тренинговые упражнения. 

Остров детства. 
 

1 

Урок мудрости: 

взаимоотношения со 

старшими. 
 

1 

Что такое хорошо и 

что такое плохо. 
1 

3. Моя 

семья 
Кто входит в мою 

семью.  
2 Деятельность, направленная на 

рефлексию актуального опыта; игровая 

деятельность различной направленности; 

выполнение диагностических процедур; при 

необходимости – виды деятельности, 

способствующие снятию эмоционального 

напряжения и поддержанию благоприятной 

групповой атмосферы. 

Мои мама и папа. 2 

Братья и сестры. 1 

"Бабушка рядышком 

с дедушкой". 
1 

"Моя семья и 

другие звери": 

домашние питомцы 

1 
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4. Моя 

школа 
Я и мой класс 2 Выполнение психогимнастических 

упражнений; слушание объяснения учителя; 

игровая деятельность различной 

направленности; чтение художественных 

текстов; рисование; говорение в рамках 

групповой дискуссии и при рефлексии 

собственного актуального состояния; при 

необходимости – виды деятельности, 

способствующие снятию эмоционального 

напряжения и поддержанию благоприятной 

групповой атмосферы. 
Деятельность, направленная на 

рефлексию актуального опыта; игровая 

деятельность различной направленности; 

выполнение диагностических процедур; 

тренинговые упражнения. 

Я и мои учителя. 2 

Мое любимое место 

в школе. 
2 

Не бояться 

выступать: секреты 

успешных ответов на 

уроках. 
 

1 

Контрольная работа - 

это страшно? 
1 

5. 

Мои 

друзья 

Мир сверстников. 2 Выполнение психогимнастических 

упражнений; слушание объяснения учителя; 

игровая деятельность различной 

направленности; чтение художественных 

текстов; рисование; говорение в рамках 

групповой дискуссии и при рефлексии 

собственного актуального состояния; при 

необходимости – виды деятельности, 

способствующие снятию эмоционального 

напряжения и поддержанию благоприятной 

групповой атмосферы. 
Деятельность, направленная на рефлексию 

актуального опыта; игровая деятельность 

различной направленности; выполнение 

диагностических процедур; тренинговые 

упражнения. 

Мой день рождения. 

Как принимать гостей. 
1 

Что такое дружба. 2 

Мой лучший друг. 
 

1 

Когда друг в беде… 1 

Обобщающий урок 1 Деятельность, направленная на рефлексию 

актуального опыта 

Общее количество 

часов 
34  

Тематическое планирование 

4 класс (34 часа – 1 час в неделю) 

 
№ урока Тема К

Кол-

во 

часов 

 

Виды деятельности 

1. Культура поведения 

1.  

Азбука этики. 

Культура поведения и 

такт. 

 

1      Внешний вид человека. Внутренний мир 

человека. Культура поведения. Такт. Плохое и хорошее 

поведение. Культурный человек. Вежливость. Вежливое 

отношение к окружающим. Игра «Вежливо или 

невежливо». 

2. Культура общения. 

 

 

 

1  Дать понятия «общение», «чувства», «настроение», 

показать, что каждый человек индивидуален, но он живет 

среди других людей, что внешний вид, отношение к другим 

людям, поведение в школе и дома зависят от них самих и 

выражается в их общении с другими людьми. 

3 - 4. Человек и его имя. 

 

2 Дать понятия «имя», «имена мужские и женские», 

«русские имена и православные», «значение имен», что 
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означает «уважать имя человека», показать 

необходимость уважать имя любого человека и с 

уважением относиться к своему имени, показать, что 

человек красит свое имя своими поступками. 

2. Моя Родина 

5 - 6. Моя малая Родина. 

 

 

 

2 Дать понятия «Родина», «патриотизм», любовь к Родине, 

подвиг во имя Родины, «малая Родина». Родина и твой 

дом. Война - проверка любви к Родине у всего народа, 

живущего в стране. 

 

7. Устав – основной 

закон школы. 

 

 

1 Закрепить  понятия «закон», «общество», «государство», 

показать, что права, предоставленные государством, 

накладывают на человека определенные обязанности. 

3. Этикет 

8.  

 

Речевой этикет. 

 

 

 

1 Закрепить  понятия «общение», «речь», показать, что в 

общении главным является не столько речь, сколько тон 

голоса, позы, жесты, которые придают речи особые 

оттенки, выражающие отношение одного человека к 

другому и к себе. 

9 - 10. Чувство, настроение и 

характер. 

 

 

 

 

2

  

Дать понятия «воля», «сила воли», «характер» 

(положительный и отрицательный), «настроение», 

«чувство». Человек должен владеть своими чувствами и 

своим настроением, стараться понимать чувства и 

настроение других. 

11. Школьный этикет. 

 

 

 

1  Закрепить понятия «этикет в общественных местах», 

«этикет в столовой», «этикет на перемене». Деловые игры 

«мы в столовой», «мы на перемене», «мы в школе». 

12. Праздники в жизни 

человека. 

 

1 Закрепить понятие «праздник», особенности праздников в 

школе, в коллективе класса, в стране. 

13 Цветы в жизни 

человека. 

 

1 Роль цветов в жизни человека, легенды о цветах. Правила 

дарения цветов. 

4. Поступки человека и его характер 

14.  

Поступки человека и 

его характер. 

1   Дать понятия «сильный характер», «слабый 

характер», вредные и нужные привычки, «поступок», 

роль поступков в формировании характера. 

15. Нравственные 

отношения в 

коллективе. 

 

 

1 Дать понятия «уважение», отношения между 

людьми, «виды отношений между людьми» (знакомы, 

приятельские, товарищеские, дружеские), золотое 

правило Библии. 

16. Мода и школьная 

одежда. 

 

 

 

1 Дать понятия «мода», «одежда», «форма», как 

рождается мода. Является ли модная одежда показателем 

культуры и знаний человека. Мода и этикет. Модная 

одежда и отношения ребят в классе. 

17. Приветствие  и 

знакомства. 

 

 

 

1 Дать понятия «приветствие», «знакомство». 

Формы приветствия, приветствия у народов разных стран; 

общение будет приятным только тогда, когда правила 

знакомства и приветствия выполняются доброжелательно. 
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18. Поведение в 

общественных местах. 

 

 

1

  

Повторить понятия «улица», «транспорт», «кафе». 

Основные правила этикета и отношение человека к людям 

на улице, в транспорте, кафе, местах отдыха. Основные 

правила этикета в кафе. Что и как едят. 

19. Человек  в природе и 

его здоровье. 

 

1 Повторить понятия «природа», «здоровье», «экология», 

«охрана природы». Правила поведения в походе, на 

отдыхе, на пляже. Отношение к животным. 

20 - 21. Нравственное 

отношение в семье. 

 

 

2 Закрепить  понятия «семья», «родители», «бабушка», 

«дедушка», «сестры», «братья», «родословное дерево». 

Правила общения в семье. Ответственность друг за друга. 

22.  

Я отвечаю за свои 

поступки. 

1  Повторить понятия «ответственность», 

«Ответственный», « безответственный»: всякий человек 

несёт ответственность за своё поведение. 

5. Конфликт. Как его решить 

23.  

 

Как решить конфликт. 

1

  

Разобрать понятия «конфликт», «терпимость», «характер» 

для разрешения конфликта необходимо проявлять 

терпимость. 

24. Сильный человек. 

 

 

1  Дать понятия «дух», «душа», «самосознание», « 

сильный человек»: осознание, в чём сила человека, и 

овладение ключевыми словами. 

25. Оценка решения. 

 

 

1 Понятия «критерий», « оценка», «успех»: вырабатывание 

некоторых критерий оценки самостоятельного решения. 

26. Как влиять на 

поведение другого 

человека. 

 

1 Понятия «аргумент», «убеждать»: понимание важности 

убедительного аргументирования своего мнения. 

27 - 28. 

 

 

Решительное 

поведение. 

 

 

2  Понятия «решительный», « решительность»: 

решительное поведение свойственно самостоятельному 

человеку. 

29. 

 

 

Учимся принимать 

самостоятельное 

решение. 

 

1 Понятия «ресурсы», «возможности», «обстоятельства»: 

овладение алгоритмом принятия решения. 

 

 

30 - 34 

 

Повторение. 

2

  

Обобщение знаний, которым научились по курсу 

«Основы коммуникации». 

 

 

Общее количество часов 

 

3

4 

 

 

 Программа коррекционного курса «Развитие психомоторики и сенсорных процессов»  

Пояснительная записка 

Настоящая программа разработана и составлена на основании авторской программы курса 

коррекционных занятий по «Развитию психомоторики и сенсорных процессов» для 

обучающихся 1-4 классов специальных. Настоящая программа составлена в соответствии с 

учебным планом школы, рассчитана на 4 года обучения: 

 для 1 класса – 68 часов; 

 для 2 класса – 68 часов; 

 для 3 класса – 68 часов; 

 для 4 класса – 68 часов 

 На каждый класс выделено 2 часа в неделю, продолжительность занятий 20-30 минут. 

Занятия проводятся с учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 
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 формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного восприятия 

явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их свойств; 

 коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем систематического и 

целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия формы, конструкции, 

величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве; 

 формирование пространственно-временных ориентировок; 

 развитие слухо-голосовых координаций; 

 формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов); 

 совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

 обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 

терминологии; 

 исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной 

координации; 

 формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

      — развитие моторики, графомоторных навыков; 

      — тактильно-двигательное восприятие; 

      — кинестетическое и кинетическое развитие; 

      — восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов; 

      — развитие зрительного восприятия; 

      — восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, барических 

ощущений, вкусовых качеств; 

      — развитие слухового восприятия; 

      — восприятие пространства; 

      — восприятие времени. 

 При переходе из класса в класс задания усложняются и по объёму по сложности, 

что позволяет лучше закреплять уже изученный материал.  

Раздел «Развитие моторики, графомоторных навыков» решает ряд задач, связанных с 

расширением двигательного опыта учащихся, развитием умения согласовывать движения 

различных частей тела, целенаправленно выполнять отдельные действия и серии действий по 

инструкции педагога, что является основой для формирования у учащихся пространственной 

ориентировки. Коррекционная направленность занятий предполагает также работу по укреплению 

моторики рук, развитию координации движений кисти рук и пальцев.  

      Для формирования полноты представлений у детей об объектах окружающего мира в 

программу включен раздел, основной целью которого является развитие тактильно-

двигательного восприятия. Разные предметы обладают рядом свойств, которые невозможно 

познать с помощью только, например, зрительного или слухового анализатора. Формирование 

ощущений этого вида у детей с интеллектуальной недостаточностью значительно затруднено.  

При исследованиях обнаружены пассивность и недостаточная целенаправленность 

осязательной деятельности как младших, так и старших школьников; асинхронность и 

несогласованность движений рук, импульсивность, поспешность, недостаточная 

сосредоточенность всей деятельности и соответственно большое количество ошибок при 

распознавании объектов.  Сложность создания осязательного образа предмета у ребенка 

объясняется его формированием на основе синтеза массы тактильных и кинестетических 

сигналов, полноценной работы кожно-механического анализатора, развития мышечно-
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двигательной чувствительности. 

    Раздел «Кинестетическое и кинетическое развитие» предполагает формирование у детей 

ощущений от различных поз и движений своего тела или отдельных его частей (верхних и нижних 

конечностей, головы, туловища, глаз) в пространстве. 

      Основной задачей раздела «Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов» является пополнение и уточнение знаний учащихся о сенсорных эталонах. С учетом 

особенностей психофизиологического развития детей с интеллектуальными нарушениями 

становится ясно, что данный вид работы требует системного и последовательного подхода. Такие 

дети затрудняются в различении, дифференциации общих, особых и единичных свойств, в 

последовательности обследования и различения форм.  

Им свойственны фрагментарность, обедненность восприятия, слабая направленность 

процессов анализа и сравнения. Эти же особенности проявляются и при знакомстве с величиной 

предметов.  Программа предусматривает усложнение требований не только к формированию 

собственно сенсорных эталонов (формы, величины, цвета), но и к умению группировать предметы 

по различным (в том числе самостоятельно выделенным) нескольким признакам (2—3), составлять 

сериационные ряды, сравнивать плоскостные и объемные фигуры, использовать различные 

приемы измерения. 

      Введение в программу раздела «Развитие зрительного восприятия» обусловлено 

рядом своеобразных особенностей зрительного восприятия школьников с интеллектуальной 

недостаточностью, которые значительно затрудняют ознакомление с окружающим миром. К ним 

относятся: замедленность, узость восприятия, недостаточная дифференцированность, снижение 

остроты зрения, что особенно мешает восприятию мелких объектов или составляющих их частей. 

При этом отдаленные предметы могут выпадать из поля зрения, а близко расположенные друг к 

другу предметы — восприниматься как один большой. Узость восприятия мешает ребенку 

ориентироваться в новой местности, в непривычной ситуации, может вызвать дезориентировку в 

окружающем. 

      Решение задач раздела «Восприятие особых свойств предметов через развитие 

осязания, обоняния, барических ощущений, вкусовых качеств» способствует познанию 

окружающего мира во всем многообразии его свойств, качеств, вкусов, запахов.  Особое значение 

придается развитию осязания, так как недостатки его развития отрицательно сказываются на 

формировании наглядно-действенного мышления и в дальнейшем на оперировании образами. С 

помощью осязания уточняется, расширяется и углубляется информация, полученная другими 

анализаторами, а взаимодействие зрения и осязания дает более высокие результаты в познании. 

Органом осязания служат руки. Осязание осуществляется целой сенсорной системой 

анализаторов: кожно-тактильного, двигательного (кинестетический, кинетический), зрительного.  

      Значительные отклонения, наблюдаемые в речевой регуляции деятельности ребенка с 

интеллектуальными нарушениями, имеют в своей основе недостатки слухового восприятия 

вследствие их малой дифференцированности. Дети обычно рано и правильно реагируют на 

интонацию обращающегося к ним взрослого, но поздно начинают понимать обращенную к ним 

речь. Причина — в задержанном созревании фонематического слуха — основы для восприятия 

речи окружающих. Определенную роль играют и характерная общая инактивность познавательной 

деятельности, неустойчивость внимания, моторное недоразвитие. Для решения указанных 

недостатков в программу включен раздел «Развитие слухового восприятия». 

      Работа над разделом «Восприятие пространства» имеет принципиальное значение 

для организации учебного процесса в целом. Затрудненности пространственной ориентировки 

проявляются не только на всех уроках без исключения (в первую очередь на уроках русского 

языка, математики, ручного труда, физкультуры), но и во внеурочное время, когда остро встает 

вопрос ориентировки в школьном здании, на пришкольной территории, близлежащих улицах. 

Пространственные нарушения оцениваются многими исследователями как один из наиболее 

распространенных и ярко выраженных дефектов, встречающихся при интеллектуальных 

нарушениях   Важное место занимает обучение детей ориентировке в ограниченном пространстве 

— пространстве листа и на поверхности парты, что также с большим трудом осваивается 

учащимися с интеллектуальной недостаточностью в силу особенностей их психического развития. 
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  Раздел «Восприятие времени» предполагает формирование у детей временных понятий и 

представлений: секунда, минута, час, сутки, дни недели, времена года. Это очень сложный раздел 

программы для учащихся с интеллектуальными нарушениями, так как время как объективную 

реальность представить трудно: оно всегда в движении, текуче, непрерывно, нематериально. 

Временные представления менее конкретны, чем, например, пространственные представления. 

Восприятие времени больше опирается не на реальные представления, а на рассуждения о том, что 

можно сделать за тот или иной временной интервал.  

      Все разделы программы курса занятий взаимосвязаны, по каждому спланировано 

усложнение заданий от 1 к 4 классу. В основе предложенной системы лежит комплексный подход, 

предусматривающий решение на одном занятии разных, но однонаправленных задач из 

нескольких разделов программы, способствующих целостному психическому развитию ребенка 

(например, развитие мелкой моторки, формирование представлений о форме предмета, развитие 

тактильного восприятия или упражнения на развитие крупной моторики, пространственная 

ориентировка в классной комнате, развитие зрительной памяти и т. д.). 

 Данный курс занятий является коррекционно-направленным: наряду с развитием 

общих способностей предполагается исправление присущих обучающимся, воспитанникам с 

ограниченными возможностями здоровья недостатков психофизического развития и формирование 

у них относительно сложных видов психофизической деятельности. 

 Для проведения коррекционной работы требуется специально организованная 

предметно-пространственная среда: функционально ориентированные игрушки и пособия для 

развития сенсомоторных функций (строительные конструкторы с комплектом цветных деталей, 

раскладные пирамидки, плоские и объёмные геометрические фигуры разной величины, полоски 

цветного картона разной длины и ширины, геометрическое лото, сенсорные модули и др.); 

 игрушки и пособия для развития тонкой моторики, спортивный инвентарь для развития 

крупной моторики (шнуровки, мозаики, мячи, кольцебросы, обручи, сенсорная тропа для 

ног, массажный коврик и др.); 

 оборудование для занятий музыкой, ритмикой, изобразительной деятельностью 

магнитофон, набор аудио-видиокассет для релаксации, звучащие музыкальные 

инструменты, изобразительные материалы и др.); 

 разнообразный арсенал техники арттерапии (различные куклы, сюжетные игрушки, 

элементы одежды, принадлежности для аромотерапии и др.). 

 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию психомоторики и 

сенсорных процессов обучающиеся  

должны научиться: 

      — ориентироваться на сенсорные эталоны; 

      — узнавать предметы по заданным признакам; 

      — сравнивать предметы по внешним признакам; 

      — классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному назначению; 

      — составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 

      — практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

      — давать полное описание объектов и явлений; 

      — различать противоположно направленные действия и явления; 

      — видеть временные рамки своей деятельности; 

      — определять последовательность событий; 

  — ориентироваться в пространстве; 

      — целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

      — самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

      — опосредовать свою деятельность речью. 

 На протяжении всего учебного года осуществляется контроль за развитием 

психомоторных навыков обучающихся. Результаты диагностики заносятся в «Листы 

коррекционных занятий» (3 раза в год). В начале и в конце учебного года проводится обследование 
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уровня сформированности моторных и сенсорных процессов обучающихся (диагностические 

задания Н.И.Озерецкого, М.О.Гуревича).  

Рабочая программа коррекционного курса «Психомоторика и развитие деятельности» 

1 класс 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий (2 часа) 

Раздел 1.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (14 часов) 

 Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и 

движений по инструкции педагога (броски в цель, ходьба по «дорожке следов»). Согласованность 

действий и движений разных частей тела (повороты и броски, наклоны и повороты). Развитие и 

координация движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика. Специальные упражнения 

для удержания письменных принадлежностей. Развитие координации движения руки и глаза 

(нанизывание бус, завязывание узелков, бантиков). Обводка, штриховка по трафарету. Аппликация. 

Сгибание бумаги.  

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (4 часа). 

  Определение на ощупь плоскостных фигур и предметов, их величины. Работа с 

пластилином (раскатывание). Игры с крупной мозаикой. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа). 

 Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и нижних 

конечностей, головы. Выполнение упражнений по заданию педагога, обозначение словом 

положения различных частей тела. Выразительность движений (имитация повадок зверей, игра на 

различных музыкальных инструментах). 

Раздел 4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (18 

часов). 

 Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне в процессе выполнения 

упражнений. Выделения признаков формы; называние основных геометрических фигур. 

Классификация предметов и их изображений по форме, по показу. Работа с геометрическим 

конструктором. Сопоставление двух предметов контрастных величин по высоте, длине, ширине, 

толщине; обозначение словом. Различение их выделения основных цветов (красный, жёлтый, 

зелёный, синий, чёрный, белый). Конструирование фигур и предметов из составляющих частей (2-

3 детали). Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (2-3 детали).  

Раздел 5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (5 часов). 

 Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, 

состоящих из 2-3 деталей, по инструкции педагога). Дифференцированное зрительное восприятие 

двух предметов: нахождение отличительных и общих признаков. Определение изменений в 

предъявленном ряду. Нахождение «лишней» игрушки, картинки. Упражнения для профилактики и 

коррекции зрения. 

Раздел 6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений) (4 часа). 

 Контрастные температурные ощущения (холодный – горячий). Различение на вкус 

(кислый, сладкий, горький, солёный). Обозначение словом собственных ощущений. Запах 

приятный и неприятный. Различение и сравнение разных предметов по признаку веса (тяжёлый – 

лёгкий). 

Раздел 7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (5 часов). 

 Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание) и 

музыкальных звуков. Различение речевых и неречевых звуков. Подражание неречевым и речевым 

звукам. 

Раздел 8. Восприятие пространства (7 часов). 

 Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой/левой руки; 

правой/левой ноги; правой/левой части тела. Определения расположения предметов в 

пространстве (справа – слева, вверху – внизу и др.). Движения в заданном направлении в 

пространстве (вперёд, назад…). Ориентировка в помещении по инструкции педагога. 

Ориентировка в линейном ряду (порядок следования). Пространственная ориентировка на листе 

бумаги (центр, верх, низ, правая, левая сторана). 

Раздел 9. Восприятие времени (5 часов). 

 Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». Обозначение в речи 
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временных представлений. Последовательность событий (смена времени суток). Вчера, сегодня, 

завтра. Дни недели. 

  2 класс 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий (2 ч) 

Раздел 1.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (14 часов). 

 Обучение целенаправленным действиям по инструкции педагога, состоящих из 2-3-

х звеньев. Координация движений (игры типа «Тир», игры с мячом, обручем). Пальчиковая 

гимнастика с речевым сопровождением. Развитие моторики руки, формирование графических 

навыков. Обводка и рисование по трафарету. Штриховка в разных направлениях. Синхронность 

работы обеих рук (штриховка, нанизывание). Работа с ножницами. Аппликация. Графический 

диктант по показу.  

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (4 часа). 

 Определение на ощупь предметов с разными свойствами (мягкие, жёсткие, 

холодные, тёплые, гладкие, шершавые). Определение на ощупь формы предметов. Работа с 

пластилином и глиной (твёрдое и мягкое состояние). Игры со средней мозаикой. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа). 

 Формирование ощущений от статических и динамических движений различных 

частей тела (верхние и нижние конечности, голова, тело), вербализация ощущений. Игры типа 

«Зеркало»: копирование поз и движений ведущего. Имитация движений и поз (повадки животных, 

природных явлений). 

Раздел 4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (14 

часов). 

 Формирование набора эталонов геометрических фигур и их вариантов (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник, куб, шар); обозначение словом. Сравнение 2-3 предметов по 

основным параметрам величины (размер, высота, длина, толщина), обозначение словом. 

Группировка предметов по одному-двум признакам (по форме и величине, по цвету и форме). 

Составление сериационных рядов из 3-4 предметов по заданному признаку. Различение цветов и 

оттенков. Подбор оттенков цвета к основным цветам. Конструирование предметов из 

геометрических фигур (2-4 детали – машина, дом…). Различение основных частей хорошо 

знакомых предметов. Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (3-4 

детали). 

Раздел 5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (5 часов). 

 Формирование произвольности зрительного восприятия и зрительной памяти. 

Определение изменений в предъявленном ряду картинок, игрушек, предметов. Нахождение 

различий у двух сходных сюжетных картинок. Различение «наложенных» изображений предметов 

(2-3 изображения). Запоминание 3-4 предметов, игрушек и воспроизведение их в исходной 

последовательности. Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Раздел 6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений) (6 часов). 

 Температурные ощущения от тёплых, горячих, холодных предметов. Измерение 

температур воздуха с помощь. Градусника. Вкусовые качества (сладкое – горькое, сырое – 

варёноё), обозначение словом вкусовых ощущений. Контрастные ароматы (резкий – мягкий, 

свежий – испорченный). Восприятие чувства тяжести от различных предметов (вата, гвозди, 

брусок); словесное обозначение барических ощущений. Сравнение трёх предметов по весу 

(тяжёлый – средний- лёгкий). 

Раздел 7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (5 часов). 

 Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных инструментов (погремушка, 

колокольчик, бубен, гармошка, барабан, ложки). Характеристика звуков по громкости и 

длительности (шумы, музыкальные и речевые звуки). Различение мелодии по характеру (весёлая, 

грустная). Подражание звукам окружающей среды. Различение по голосу знакомых людей. 

Раздел 8. Восприятие пространства (7 часов). 

 Ориентировка в помещении, понятия «ближе» - «дальше»; движение в заданном 

направлении, обозначение словом направления движения. Ориентировка в поле листа (выделение 

всех углов). Расположение плоскостных и объёмных предметов в вертикальном и горизонтальном 

поле листа. Выражение пространственных отношений между конкретными объектами 

посредством предлогов. Пространственная ориентировка на поверхности парты. 

Раздел 9. Восприятие времени (7 часов). 
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 Порядок месяцев в году. Времена года. Работа с графической моделью «Времена 

года». Измерение времени (сутки, неделя, месяц). Часы, их составляющие (циферблат, стрелки). 

Определение времени по часам (с точностью до 1 часа). 

3 класс 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий (1 час). 

Раздел 1.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (12 часов). 

 Развитие согласованности движений на разные группы мышц (броски в цель, 

кольцеброс, игры с мячом, обручем). Обучение целенаправленным действиям по трёхзвенной 

инструкции педагога. Развитие моторики руки. Пальчиковая гимнастика с речевым 

сопровождением. Совершенствование точности движений (завязывание, развязывание, 

застёгивание). Обводка контуров изображений предметов и геометрических фигур, дорисовывание 

незаконченных геометрических фигур. Рисование бордюров. Графический диктант (зрительный и 

на слух). Вырезание ножницами из бумаги по контуру предметных изображений. Работа в технике 

«объёмной» и «рваной» аппликации. 

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (5 часов). 

 Определение различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие – жёсткие, 

мелкие – крупные). Восприятие поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, колючая, пушистая). 

Нахождение на ощупь контура нужного предмета из 2-3 предложенных. Работа с глиной, тестом и 

пластилином (раскатывание, скатывание, вдавливание). Игры с сюжетной мозаикой. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа). 

 Формирование ощущений от статических и динамических поз различных мелких 

частей лица и тела (глаза, рот, пальцы…). Выполнение упражнений по заданию педагога, 

вербализация собственных ощущений. Выразительность движений – имитация животных (походка 

гуся, зайца, кенгуру…), инсценирование. 

Раздел 4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (14 

часов). 

 Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей обстановки. 

Сравнение и обозначение словом формы 3-4 предметов. Сравнение двух объёмных 

геометрических фигур – круга и овала. Комбинирование разных форм из геометрического 

конструктора. Сравнение и обозначение словом величин разных предметов по двум параметрам 

(длинный и широкий, узкий и короткий). Сопоставление частей и деталей предмета по величине. 

Составление сериационных рядов из 4-5 предметов по заданному признаку величины. Цветовой 

спектр. Цвета тёплые и холодные. Узнавание предмета по его отдельным частям. Составление 

предмета или целостной конструкции из более мелких деталей (5-6 деталей). Составление целого 

из частей на разрезном наглядном материале (4-5 деталей с разрезами по диагонали и вертикали). 

Раздел 5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (6 часов). 

 Совершенствование зрительно-двигательной координации руки и глаза. Рисование 

бордюров по наглядному образцу. Тренировка зрительной памяти; дидактические игры типа 

«Сложи такой же узор». Составление картинки из разрезных частей. Нахождение отличительных и 

общих признаков на наглядном материале (две картинки). Сравнение трёх предметов, 

отличающихся незначительными качествами или свойствами. Упражнения для профилактики и 

коррекции зрения. 

Раздел 6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений) (6 часов). 

 Развитие осязания (теплее – холоднее), определение контрастных температур 

разных предметов (грелка, утюг, чайник). Дифференцировка ощущений чувства тяжести от трёх 

предметов (тяжелее – легче – самый лёгкий); взвешивание на ладони; определение веса на глаз.  

Раздел 7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (6 часов). 

 Определение направления звука в пространстве (справа – слева – спереди – сзади). 

Выполнение действий по звуковому сигналу. Различение мелодий по темпу; прослушивание 

музыкальных произведений. Развитие чувства ритма. 

Раздел 8. Восприятие пространства (7 часов). 

 Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Понятия: выше – ниже, левее 

– правее, рядом и др. Вербальное обозначение пространственных отношений с использованием 

предлогов. Развитие пространственного праксиса. Моделирование пространственного 

расположения объектов относительно друг друга (мебели в комнате) по инструкции педагога. 

Ориентировка на вертикально расположенном листе бумаги. Деление листа на глаз на 2 и 4 равные 
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части. Пространственная ориентировка на поверхности парты, расположение и перемещение 

предметов по инструкции педагога.  

Раздел 9. Восприятие времени (7 часов). 

 Определение времени по часам. Объёмность времени (сутки, неделя, месяц, год). 

Длительность временных интервалов (1 час, 1 минута, 1 секунда). Времена года, их закономерная 

смена. 

 

4 класс 

Раздел 1.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (10 часов). 

 Развитие согласованности движений на разные группы мышц при выполнении 

упражнений по инструкции педагога. Выполнение целенаправленных действий по трёх- и 

четырёхзвенной инструкции педагога, опосредование в речи своей деятельности. Соотношение 

движений с поданным звуковым сигналом. Совершенствование точности мелких движений рук. 

Штриховка изображений двумя руками. Вычерчивание геометрических фигур, дорисовывание 

симметричной половины изображения. Графический диктант с усложнённым заданием. Вырезание 

ножницами на глаз изображений предметов. 

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (5 часов). 

 Определение на ощупь разных свойств и качеств предметов, их величины и формы 

(выпуклый, вогнутый, колючий, горячий, деревянный, круглый и т.д.). Нахождение на ощупь двух 

одинаковых контуров предмета из 4-5 предложенных. Закрепление тактильных ощущений при 

работе с пластилином, тестом, глиной. Игры с мелкой мозаикой. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа). 

 Произвольное и по инструкции педагога сочетание движений и поз разных частей 

тела; вербализация собственных ощущений. Воображаемые действия (вдеть нитку в иголку, 

подбросить мяч, наколоть дрова и др.) Упражнения на расслабление и снятие мышечных зажимов. 

Раздел 4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (12 

часов). 

 Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным признакам; 

обозначение словом. Сравнение и группировка предметов по заданным параметрам формы, 

величины, цвета. Составление сериационных рядов по самостоятельно выделенным признакам из 

5-6 предметов. Использование простых мерок для измерения и сопоставления предметов. 

Смешивание цветов. Определение постоянных цветов (белый снег, зелёный огурец и т.д.). 

Узнавание целого по одному фрагменту. Определение предмета по словесному описанию. 

Конструирование сложных форм предметов с использованием объёмных геометрических фигур 

(треугольная призма, цилиндр и др.) из 6-8 элементов. Составление целого из частей на разрезном 

наглядном материале, предъявленном в произвольном порядке (5-7 частей). 

Раздел 5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (7 часов). 

 Формирование произвольности зрительного восприятия; дорисовывание 

незаконченных изображений. Развитие зрительной памяти в процессе рисования по памяти. 

Запоминание 5-6 предметов, изображений и воспроизведение их в исходной последовательности. 

Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном материале (2-3 предметные или 

сюжетные картинки). Выделение нереальных элементов нелепых картинок. Профилактика зрения. 

Гимнастика для глаз. 

Раздел 6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений) (10 часов). 

Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое – ещё суше, влажное – 

мокрое), их словесное обозначение. Измерение температуры с помощью измерительных приборов 

(градусник для измерения температуры тела, воды, воздуха). Дифференцировка вкусовых 

ощущений (сладкий – слаще, кислый – кислее). Ароматы (парфюмерные, цветочные и др.). 

Определение и измерение веса разных предметов на весах. Измерение объёма жидких тел с 

помощью условной меры. Противоположные качества предметов (чистый – грязный, тёмный – 

светлый, вредный – полезный) и противоположные действия, совершаемые с предметами (открыть 

– закрыть, одеть – раздеть, расстегнуть – застегнуть). 

Раздел 7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (6 часов). 

 Характеристика неречевых, речевых и музыкальных звуков по громкости, 

длительности, высоте тона. Развитие слухомоторной координации; выполнение упражнений на 

заданный звук. Определение на слух звучания различных музыкальных инструментов. 
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Формирование чувства ритма. Различение по голосу ребёнка и взрослого. 

Раздел 8. Восприятие пространства (6 часов). 

 Ориентировка в помещении и на улице; вербализация пространственных 

отношений. Выполнение заданий педагога, связанных с изменением направления движения; 

предоставление словесного отчёта. Моделирование расположения различных объектов по 

отношению друг к другу в ближнем и дальнем пространстве. Самостоятельное моделирование 

пространственных ситуаций (расстановка мебели в кукольной комнате); предоставление 

словесного отчёта. Составление простейших схем-планов комнаты. Ориентировка на листе бумаги 

разного формата (тетрадный, альбомный, ватман) и по-разному расположенного (горизонтально, 

вертикально, под углом) при выполнении заданий педагога на расположение и перемещение на 

нём предметов, игрушек. 

Раздел 9. Восприятие времени (8 часов). 

 Определение времени по часам. Длительность различных временных интервалов. 

Работа с календарём и моделью календарного года. Последовательность основных жизненных 

событий. Возраст людей. Использование в речи временной терминологии. 

1 класс  

Обучающиеся должны уметь: 

 целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 

 правильно пользоваться письменными принадлежностями; 

 анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: форма, 

величина, цвет; 

 различать основные цвета; 

 классифицировать геометрические фигуры; 

 составлять предмет из частей; 

 определять на ощупь величину предмета; 

 зрительно определять отличительные и общие признаки двух предметов; 

 различать речевые и неречевые звуки; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги и на собственном теле; 

 выделять части суток и определять порядок дней недели. 

2 класс 

Обучающиеся должны уметь: 

 определять разницу между предметами по форме, величине, цвету; 

 различать основные цвета и их оттенки; 

 конструировать предметы из геометрических фигур; 

 узнавать предмет по части; 

 определять на ощупь разные свойства предметов; 

 находить различия у двух сходных сюжетных картинок; 

 различать «наложенные» изображения предметов; 

 различать вкусовые качества; 

 сравнивать музыкальные звуки по громкости и длительности звучания; 

 различать характер мелодии; 

 ориентироваться в помещении, двигаться в заданном направлении; 

 соотносить времена года с названиями месяцев. 

3 класс 

Учащиеся должны уметь: 

 целенаправленно выполнять действия по трёх- и четырёхзвенной инструкции педагога; 

 дорисовывать незаконченные изображения; 

 группировать предметы по двум заданным признакам формы, величины или цвета, 

обозначать словом; 

 составлять цветовую гамму от тёмного до светлого тона разных оттенков; 

 конструировать предметы из 5-6 деталей, геометрических фигур; 

 определять на ощупь поверхность предметов, обозначать в слове качества и свойства 

предметов; 

 зрительно дифференцировать 2-3 предмета по неярко выраженным качествам, определять 

их словом; 
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 классифицировать предметы и явления на основе выделенных свойств и качеств; 

 различать запахи и вкусовые качества, называть их; 

 сравнивать предметы по тяжести на глаз, взвешивать на руке; 

 действовать по звуковому сигналу; адекватно ориентироваться на плоскости и в 

пространстве; выражать пространственные отношения с помощью предлогов; 

 определять время по часам. 

 

4 класс  

Учащиеся должны уметь: 

 целенаправленно выполнять действия по четырёхзвенной инструкции педагога, составлять 

план действий; 

 выполнять точные движения при штриховке двумя руками; 

 пользоваться элементами расслабления; 

 группировать предметы по двум самостоятельно выделенным признакам, обозначать их 

словом; 

 смешивать цвета, называть их; 

 конструировать сложные формы из 6-8- элементов; 

 находить нереальные элементы нелепых картинок; 

 определять противоположные качества и свойства предметов; 

 самостоятельно классифицировать предметы по разным признакам; 

 распознавать предметы по запаху, весу, температуре, поверхности, продукты питания по 

запаху и вкусу; 

 определять на слух звучание различных музыкальных инструментов; 

 моделировать расположение предметов в заданном пространстве; 

 определять возраст людей. 

Тематическое планирование  

класс  
 

№ 

п/п 

Название раздела, темы 

 

Всего 

часов 

1.  Обследование детей; комплектование групп для 

коррекционных занятий. 

 

2.  Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных 

навыков. 

 

3.  Тактильно-двигательное восприятие.  

4.  Кинестетическое и кинетическое развитие.  

5.  Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов. 

 

6.  Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти.  

7.  Восприятие особых свойств предметов.  

8.  Развитие слухового восприятия и слуховой памяти.  

9.  Восприятие пространства.  

10.  Восприятие времени.  

  Всего    66 

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

 

Всего 

часов 

1.  Обследование детей; комплектование групп для 

коррекционных занятий. 

 

2.  Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных 

навыков. 
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3.  Тактильно-двигательное восприятие.  

4.  Кинестетическое и кинетическое развитие.  

5.  Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов. 

 

6.  Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти.  

7.  Восприятие особых свойств предметов.  

8.  Развитие слухового восприятия и слуховой памяти.  

9.  Восприятие пространства.  

10.  Восприятие времени.  

  Всего 68 

 

3 класс 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

 

Всего 

часов 

1.  Обследование детей.  

2.  Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных 

навыков. 

 

3.  Тактильно-двигательное восприятие.  

4.  Кинестетическое и кинетическое развитие.  

5.  Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов. 

 

6.  Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти.  

7.  Восприятие особых свойств предметов.  

8.  Развитие слухового восприятия и слуховой памяти.  

9.  Восприятие пространства.  

10.  Восприятие времени.  

  Всего   68 

 

4 класс 

 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

 

Всего 

часов 

1.  Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных 

навыков. 

 

2.  Тактильно-двигательное восприятие.  

3.  Кинестетическое и кинетическое развитие.  

4.  Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов. 

 

5.  Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти.  

6.  Восприятие особых свойств предметов.  

7.  Развитие слухового восприятия и слуховой памяти.  

8.  Восприятие пространства.  

9.  Восприятие времени.  

  Всего  68 

 

2.7.  Рабочая программа воспитания 
Целевой раздел 

      Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

МОАУ «СОШ № 91», обучающиеся с ОВЗ, их родители (законные представители), представители 

иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации 
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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 образовательной организации планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания.  

      Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цели воспитания обучающихся с ОВЗ в МОАУ «СОШ № 91»: 

создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ в МОАУ « СОШ № 91»: усвоение ими знаний норм, 

духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество 

(социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, 

ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Личностные результаты 

освоения обучающимися АООП НОО включают осознание российской гражданской 

идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в 

целом. 

 Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности. 

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) гражданское воспитание: формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

2) патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

3) духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=2875&date=30.04.2023
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российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

4) эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

5) физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия: развитие физических способностей с учетом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

6) трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

7) экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды; 

8) ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 

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 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. 

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 
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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. 

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. 

  

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ 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. 

 Содержательный раздел 

Уклад общеобразовательной организации 

Главные задачи современной школы – раскрытие способностей каждого ученика, 

воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире, а результат 
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образования – это не только знания по конкретным дисциплинам, но и умение применять их в 

повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении». 

Миссия МОАУ «СОШ № 91» состоит в том, чтобы создать открытую безопасную 

образовательную среду и благоприятные условия для формирования образа успешного человека. 

Сознательно относящегося к здоровью! Успешного в работе, квалифицированного и творческого 

работника должна подготовить школа. «Личность. Интеллект. Культура» – именно в них 

отражаются видение школы и основные ценности школы. Школа должна помочь детям взрастить 

потребность с каждым днем становиться лучше, научить быть толерантными и общительными. 

Поэтому именно ученик является основной ценностью всей жизни образовательного учреждения, 

он источник вдохновения учителя, педагога, директора.  

Социально-педагогическая миссия школы состоит в удовлетворении образовательных 

потребностей обучающихся; обучении и воспитании на основе базовых ценностей творческих, 

свободно осуществляющих свой жизненный выбор личностей, адаптивных к любым изменениям в 

окружающей среде (социальной, природной), адекватно оценивающих свои способности и 

возможности в социальной и профессиональной жизни, стремящихся к вершинам жизненного 

успеха, в том числе профессионального, с целью их социальной и личностной реализации. Миссия 

школы также и в том, чтобы показать, как можно формировать социально успешную личность 

(как среди учащихся, так и среди педагогов), на основе выявления каждым субъектом 

образовательной процесса своих уникальных смыслов жизнедеятельности и развития, а не 

следования готовым «престижным» социальным сценариям. 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 91» г. Оренбурга – новая школа Дзержинского района г. Оренбурга, 

год постройки 2023. Функционирует в одном здании.  В 2024-2025 учебном году в школе – 1180 

обучающихся, 52 педагога. 

В шаговой доступности от школы находятся учреждения дополнительного образования: 

МАУ ДО «Спортивная школа № 10», МБУДО «Детская музыкальная школа № 4», ледовый дворец 

«Кристалл», ДШИ № 6, ДЮСШ № 3, МАУДО «ЦДТ» города Оренбурга, стадион 

«Коммунальщик», ДК «Молодежный», ГБУК «Областная центральная юношеская библиотека». 

Связи школы с названными учреждениями и организациями позволят закрепить положительную 

динамику в организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений, а также 

решить проблему максимальной занятости обучающихся, развить систему дополнительного 

образования детей, организовывая работу по месту их жительства. 

Воспитательная система школы складывается из совместной деятельности учителей, 

обучающихся, родителей, педагогов дополнительного образования, педагогов учреждений 

культуры и спорта, из воспитания на уроке, вне урока: через систему дополнительного 

образования, внеурочной деятельности, реализацию программ воспитания, экскурсионной и 

творческой деятельности. Наряду с администрацией в решении принципиальных вопросов 

воспитания, развития школы участвуют советы самоуправления: общешкольный родительский 

комитет, школьное ученическое самоуправление. 

В школе планируют следующие детские организации и объединения: 

 первичное отделение РДДМ «Движение первых»; 

 волонтерский отряд; 

 юнармейский отряд  

 отряд юных инспекторов дорожного движения; 

 школьная музейная площадка; 

 школьный спортивный клуб; 

С целью организации непрерывного воспитательного процесса в летний период на базе 

МОАУ «СОШ № 91» планируется функционирование лагеря дневного пребывания «Мечта» 

Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является наличие уклада 

школьной жизни, что даст возможность индивидуализировать воспитательный процесс, сделать 

его более «личностным»: отношения между педагогами, обучающимися, родителями (законными 

представителями), традиционные школьные мероприятия, такие как: общешкольная линейка 
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«Здравствуй, школа!», День учителя, акция «Открытка ветерану», День памяти жертв Беслана, 

День памяти жертв политических репрессий, праздник «Осенний бал», «Новогодний бал», День 

родной школы, праздник «Широкая Масленица», День матери, Вахта Памяти, спортивные 

соревнования между обучающимися по волейболу, пионерболу, баскетболу, военно-спортивная 

игра «Зарница», «Зарничка», акции: «Окна Победы», «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», общешкольная торжественная линейка «Последний звонок», классные и 

общешкольные походы, Дни здоровья. 

В школе созданы условия для занятий физической культурой и спортом. В наличии имеются 

3 спортивных зала (большой, малый, тренажерный), стадион. Оснащение необходимым 

оборудованием позволяет организовать дополнительную образовательную деятельность и 

реализовать образовательную программу по физической культуре на начальном, основном и 

среднем уровнях образования. Планируем стать участниками городских соревнований по мини-

футболу, волейболу, легкой атлетике. Осуществлять мониторинг здоровья обучающихся 1-11 

классов, нормативов ВФСК «ГТО». 

Планируется ежегодно в школе проводить декаду классных руководителей, в рамках которой 

педагоги-воспитатели будут показывать свои лучшие наработки в воспитательной практике. 

Главные задачи современной школы – раскрытие способностей каждого ученика, воспитание 

личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире, а результат образования 

– это не только знания по конкретным дисциплинам, но и умение применять их в повседневной 

жизни, использовать в дальнейшем обучении». 

Миссия МОАУ «СОШ № 91» состоит в том, чтобы создать открытую безопасную 

образовательную среду и благоприятные условия для формирования образа успешного человека. 

Сознательное отношение к здоровью – путь к Успеху! Успешного в работе, квалифицированного и 

творческого работника должна подготовить школа. «Личность. Интеллект. Культура» – именно в 

них отражаются видение школы и основные ценности школы. Школа должна помочь детям 

взрастить потребность с каждым днем становиться лучше, научить быть толерантными и 

общительными. Поэтому именно ученик является основной ценностью всей жизни 

образовательного учреждения, он источник вдохновения учителя, педагога, директора.  

Все обучающиеся с ОВЗ активно будут вовлечены в воспитательную деятельность школы, 

участвовать во всех мероприятиях. 

Во второй половине дня планируем реализацию рабочих программ учебных курсов 

внеурочной деятельности и общеразвивающие программы дополнительного образования. 

Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов самореализации на 

основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем особенности школы, запросы 

обучающихся и родителей.  

Социально-педагогическая миссия школы состоит в удовлетворении образовательных 

потребностей учащихся; обучении и воспитании на основе базовых ценностей творческих, 

свободно осуществляющих свой жизненный выбор личностей, адаптивных к любым изменениям в 

окружающей среде (социальной, природной), адекватно оценивающих свои способности и 

возможности в социальной и профессиональной жизни, стремящихся к вершинам жизненного 

успеха, в том числе профессионального, с целью их социальной и личностной реализации. Миссия 

школы также и в том, чтобы показать, как можно формировать социально успешную личность 

(как среди учащихся, так и среди педагогов), на основе выявления каждым субъектом 

образовательной процесса своих уникальных смыслов жизнедеятельности и развития, а не 

следования готовым «престижным» социальным сценариям. 

Внутреннее воспитательное пространство организуется через основные сферы деятельности 

ребёнка. Внешнее пространство помогает ребёнку овладеть разнообразным социальным опытом и 

самоопределиться в этой жизни. Усилия педагогов нашей школы направлены на достижение 

максимальной эффективности учебно-познавательного процесса на развитие личности ребёнка. 

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные 

занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за пределами школы, 

влияния социальной, природной, предметно-эстетической деятельности. 

Социально-значимые дела, проекты, проведение общешкольных мероприятий с участием 

родительской общественности и жителей города, участие в конкурсах, акциях, тимуровская и 

волонтерская работа даёт возможность проявить себя в социуме и внести своеобразный вклад в 
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социум, в территориально-образовательную среду. 

Воспитание в школе осуществляется как:  

1) воспитывающее обучение, реализуемое на уроке; 

2) специальное направление деятельности, включающее мероприятия и проекты воспитательной 

направленности, в том числе в рамках внеурочной деятельности. 

Приоритет отдается организации воспитывающего обучения в процессе урочной деятельности, 

поскольку деятельность на уроке является основным видом занятости обучающегося в школе. 

Уроки охватывают большую часть времени пребывания ребенка в образовательном учреждении. 

Особенностями реализуемого в школе воспитательной деятельности являются: 

- полноценное / максимальное использование воспитательного потенциала учебных дисциплин; 

- наличие традиций детской проектной деятельности / социальных инициатив детей и подростков / 

социального творчества детей и подростков (познавательные, творческие, социально значимые, 

игровые, экологические, литературные, художественные проекты); 

- реализация широкого спектра досуговых программ;  

- разработка и реализация комплекса обучающих профилактических мероприятий для 

школьников, их родителей (законных представителей) и педагогов с целью обеспечения 

безопасности и здоровья несовершеннолетних; 

- обогащение содержания традиционных мероприятий духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания современными интерактивными формами: организация диспутов, 

дискуссий на актуальные темы, деловых игр, мозговых штурмов, создание и использование 

компьютерных презентаций и медиаматериалов, расширение воспитывающих возможностей 

официального сайта школы и школьной социальной сети («ВКонтакте», «Сферум»). 

- использование в воспитательной работе соревновательных форм организации мероприятий для 

повышения качества воспитательного процесса, использование разнообразных видов наглядности 

для демонстрации побед и достижений, поднятия престижа школы. 

Основными организационными ценностями процесса воспитания в школе являются: 

- безопасность; 

- сочетание общественных и личных интересов; 

-оптимальность затрат; 

-сочетание требовательности с безусловным уважением; 

-вовлечение всех участников (методика КТД и др.); 

-создание мотивации; 

-использование потенциала участников; 

-обучение персонала; 

-непрерывность (воспитание не сводится к мероприятиям); 

-сочетание стандартизации с творчеством. 

Мы гордимся школой, ее достижениями, историей и традициями. Мы уверены, нет силы 

более могущественной, чем традиции, поэтому храним и приумножаем традиции школы – в 

них наша сила. 

 Цель МОАУ «СОШ № 91» в самосознании педагогического коллектива: воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, принимающих судьбу 

Отечества как свою личную, осознающих ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененных в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Основные традиции воспитания в МОАУ «СОШ 91» 

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются основные школьные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогических работников и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления, обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их 

социальная активность; 



319 
 

 педагогические работники школы ориентируются 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 обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Оригинальные воспитательные находки, которые планируем реализовать в школе 

1) Воспитательные системы класса, разработанные классными руководителями на основе 

системы персональных поручений, целенаправленных воспитательных мероприятий и оценочных 

инструментов; 

2) Модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная на установлении 

конструктивных отношений и целенаправленной организации совместной деятельности по 

развитию школьного уклада; 

3) Обеспечение   100%      охвата   внеурочной   деятельностью   всех   категорий   

обучающихся за счет профессионального ресурса педагогов школы и с привлечением педагогов 

дополнительного образования; 

4) Модель управления результатами образования на основе системы распределения 

профессиональных поручений с учетом свободного выбора, обеспечивающая повышение уровня 

персональной ответственности каждого педагога за качество выполненной работы. 

МОАУ «СОШ № 91» – это учреждение, реализующее образовательные программы, 

ориентированные на успешную социализацию и интеграцию выпускника в современном обществе, 

а также воспитательные проекты, способствующие становлению гражданской позиции, 

формированию и развитию чувства патриотизма, толерантности, духовно-нравственных качеств 

личности.  

Благодаря стараниям коллектива учреждение планирует показывать высокие результаты в 

реализации регионального компонента, т.е. обогащение внутренней культуры ребенка, воспитание 

гордости за свою малую родину, свой народ и сохранение эмоциональной стороны семейного 

воспитания на основе традиций. Педагогическим коллективом учреждения ежедневно прилагается 

максимум усилий и стараний в области приобщения обучающихся к национальной культуре и 

быту,   духовному воспитанию подрастающего поколения. 

Таким образом, МОАУ «СОШ № 91» имеет все возможности и предпосылки для 

дальнейшей модернизации структуры и содержания образования через учебную, внеучебную 

деятельность, дополнительное образование. 

Создавая условия для ребенка по выбору форм, способов самореализации на основе 

освоения общечеловеческих ценностей, учитываются особенности школы. МОАУ «СОШ № 91» 

строит свою работу на основе принципов самоуправления, добровольности, равноправия, 

законности и гласности, что согласуется с процессом воспитания школы, реализуемом на таких 

идеях взаимодействия педагогов и школьников, как: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Значимые для воспитания всероссийские проекты и программы, в которых  

МОАУ «СОШ № 91» планирует принимать участие: 

1. РДДМ «Движение первых». 
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2. Школьный театр. 

3. Школьный музей. 

4. Орлята России. 

Традиции и ритуалы: еженедельная организационная линейка с поднятием Государственного 

флага РФ и школьного знамени; посвящение в первоклассники, посвящение в пятиклассники. 

Проблемные зоны, дефициты, препятствия к достижению эффективных результатов в 

воспитательной деятельности: 
1. Сотрудничество с родителями – слабый отклик родительской общественности на призыв 

школы к решению проблем организации воспитательного процесса. 

2. Проблемы коммуникации родителей и классных руководителей – личное общение часто 

заменяется сообщениями в мессенджерах, что понижает эффективность решения 

проблем. 

Пути решения вышеуказанных проблем: 
1. Привлечение родительской общественности к планированию, организации, проведению 

воспитательных событий и воспитательных дел, а также их анализу. 

2. Поощрение деятельности активных родителей. 

3. Внедрение нестандартных форм организации родительских собраний и индивидуальных 

встреч с родителями. 

Нормы этикета обучающихся МОАУ «СОШ № 91»: 

1. Соблюдай график посещений, приходи минут за 10–15, не опаздывай к началу занятий. 

Если опоздал – вежливо извинись, спроси разрешения учителя войти в класс и пройти к 

своему рабочему месту. 

2. Всегда приветствуй учителя, одноклассников, друзей и работников школы. 

3. Следи за внешним видом: твоя одежда должна быть чистой и удобной, прическа – 

опрятной. 

4. Имей при себе сменную обувь. Верхнюю одежду оставляй в раздевалке, повесь ее на 

вешалку. Уличную обувь поставь аккуратно в пакете. 

5. Все необходимое для занятий приготовь заранее – тетради, учебники, письменные и 

чертежные принадлежности. 

6. Держи рабочее место в порядке, следи за чистотой парты. 

7. На уроке веди себя тихо, не разговаривай, не ходи по классу без разрешения. Во время 

урока отключи звук на мобильном телефоне и не доставай его. 

8. Если в класс вошел педагог – нужно встать в знак приветствия. 

9. Не перебивай учителя и одноклассника. Говори, только когда тебя спрашивают. Если 

хочешь что-то спросить, подними руку. 

10. Отвечай на поставленные вопросы учителя внятно, громко, уверенно. Во время обучения 

будь внимательным, слушай, думай, старайся. 

11. На перемене не нужно бегать, кричать и драться, свистеть, толкать других учеников. 

12. Будь вежливым, не груби ни взрослым, ни детям. Неприличные слова и жесты 

недопустимы. 

13. Береги школьное имущество, ни в коем случае не порть его. 

14. Чисто там, где не мусорят. Уважай труд работников школы. 

15. Помогай младшим, не стесняйся просить помощи у старших. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе запланированы и 

представлены по модулям. В модуле описаны виды, формы и содержание воспитательной работы 

в рамках определенного направления деятельности в школе. Каждый из модулей обладает 

воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями воспитания. 

Воспитательная работа МОАУ «СОШ № 91» представлена в рамках основных 

(инвариантных) модулей: «Урочная деятельность», «Внеурочная деятельность», «Основные 

школьные дела», «Классное руководство», «Внешкольные мероприятия», «Работа с родителями», 

«Самоуправление».  

А также в рамках вариативного модуля «Профилактика и безопасность», «Социальное 

партнерство», «Профориентация», «Предметно-пространственная среда», «Школьный музей», 
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«Школьный театр», «Школьный спортивный клуб», «Дополнительное образование», 

«Добровольческая деятельность (волонтерство)», "Орлята России". Модули описаны 

последовательно по мере уменьшения их значимости в воспитательной системе МОАУ «СОШ № 

91». 

МОДУЛЬ «УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Обучение является средством воспитания.  

В свою очередь, воспитание, формируя такие качества личности обучающегося как 

целеустремленность, ответственность, любознательность, дисциплинированность, 

настойчивость, повышает эффективность обучения. 

Воспитание должно «играть» на обучение, а правильно организованное обучение 

должно решать задачи воспитания. 

Полноценное раскрытие воспитательных возможностей урока требует специальной 

работы учителя на этапах: 

а) подготовки к уроку; 

б) проведения урока; 

в) самоанализа урока.  

При подготовке к уроку учитель:  

1) формулирует воспитательные цели урока; 

2) выделяет образно-эмоциональный центр урока; 

3) отбирает в содержании учебных предметов воспитательно значимые компоненты: 

4) планирует воспитательный эффект используемых форм, методов, приемов, средств 

обучения. 

При проведении урока учитель осуществляет воспитание средствами: 

1) создания условий для активной, эмоционально-окрашенной деятельности учащихся на 

уроке; 

2) формирования эмоционально-ценностного (личностного) отношения к усваиваемому 

учебному материалу; 

3) оптимального сочетания различных методов обучения: 

4) сочетания различных форм обучения: 

воспитательной функции оценки; 

6) рационализации использования времени на уроке (воспитание внутренней 

организованности, собранности, дисциплинированности); 

Учитель использует воспитательные возможности урока, опираясь на следующее: 

Воспитывающим фактором является высокая квалификация учителя, его ответственное 

отношение к своей работе. 

Само пространство класса, внешний вид учителя, его речь, стиль общения должны 

являть собой образцы современной культуры. 

Задачи воспитания решатся на каждом уроке и средствами всех учебных предметов. 

Вместе с тем, можно говорить об определенной «воспитательной» специализации учебных 

предметов.  

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе помогает 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возлагается, прежде 

всего, на уроки предметной областей «Филология», «Искусство».  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, решается всеми учебными предметами, но в 

первую очередь - на уроках предметных областей «Общественно-научные предметы», 

«Естественнонаучные предметы». 

Урок имеет воспитывающий характер, если он формирует у обучающихся 

познавательный интерес. Такой интерес стимулируют:  

Воспитательные возможности урока заключены не только в содержании, но и в 

способах, формах деятельности учителя и обучающихся на уроке. 

Формы обучения (работа в коллективе сверстников) включают школьников в отношения 

взаимодействия и сотрудничества, в атмосферу товарищеской взаимопомощи, формирует 

лидерские качества и умение подчиняться, учит внимательному отношению к окружающим 

людям. Групповая форма работы позволяет развивать качества как «теоретика», так и 
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«экспериментатора»; как лидера, так и ведомого; как проверяющего, так и проверяемого. 

Необходимо сочетание индивидуальных, групповых и парных форм работы. Усиление 

воспитывающего потенциала обучения достигается применением необычных уроков: урок-

размышление, урок-праздник, научно-практические конференции, дидактические и 

эстетические спектакли, суд над негативными явлениями, уроки по заявкам и т. п. 

Примерами отдельных форм, видов, приемов деятельности, позволяющих реализовать возможности урока являются: 

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

- включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач 

уроков, занятий;  

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

- применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая 

учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления;  

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

- организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

 

МОДУЛЬ «ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися.  

Основные школьные дела, реализуемые в школе: 

День знаний 

Посвящение в первоклассники  

День Учителя  

Посвящение в пешеходы 

День Здоровья 

Осенний бал 

Месячник гражданско-правового воспитания 

Новогодние представления 

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы 

Вахта Памяти  
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Битва хоров  

Праздник Последнего звонока 

Выпускные вечера и др. 

Основные формы и виды деятельности 

Вне образовательной организации: 

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в 

том числе с участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и др. направленности; 

- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители культуры, власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, 

поселка, района, региона, страны;  

- организуемые совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с 

памятными датами, значимыми событиями для жителей города Оренбурга; 

- участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире. 

На уровне школы:  

а) Разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел. 

Разновозрастные сборы представляют собой ежегодные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел. 

Разновозрастные сборы в феврале-мае – военно-спортивная игра «Зарница», «Зарничка», Вахта 

Памяти, конкурс «Экологический трудовой десант школьников» (коллективные творческие дела 

гражданской, патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-

оздоровительной и др. направленности). 

б) Общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, 

памятными датами, в которых участвуют все классы – «День Знаний», «День Учителя», 

«Новогодние представления», праздничные концерты, посвященные Дню Защитника Отечества и 

Международному женскому дню «8 Марта», «Последний звонок»  

в) Торжественные ритуалы посвящения – посвящение в первоклассники, юнармейцы. 

г) Церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своей местности – вручение 

похвальных грамот, медалей, грамот по номинациям.  

На уровне классов: 

- создание на уровне классов инициативных групп по проведению отдельных общешкольных 

ключевых дел; 

- выбор и делегирование представителей классов в Совет учащихся, общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных дел;  

- участие школьных классов в реализации общешкольных дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела. 

На уровне обучающихся:  

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 

гостей) помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа школьных 

дел; 
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- индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа школьных дел; 

- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа основных 

школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогами и 

другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения обучающегося через индивидуальные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать 

хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-

предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся (законными 

представителями). 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющих с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и 

тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.  

Классные дела: 

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном». 

Разработка и реализация социальных проектов. 

Просмотр и обсуждение художественных и документальных фильмов, передач.  

Посещение театральных постановок, музеев, выставок. 

Коллективное посещение спортивных соревнований. 

Посещение производственных предприятий, научных, образовательных организаций (в 

том числе дистанционно). 

Организация праздников. 

Проведение встреч с ветеранами, общественными деятелями. 

Организация выполнения общественно-полезной работы каждым обучающимся.  

Проведения диспутов по актуальным проблемам нравственно-этического содержания 

Подготовка и проведении бесед: «О любви, верности и дружбе», «О принципиальности и 

искренности», «О чистоте мысли и бескорыстии поступка» и др. 

Участие в общественно полезном труде в помощь школе, поселку, родному краю. 

Участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, живых существах, природе. 

Проведение сюжетно-ролевых игр. 

Проведение праздников, творческих конкурсов внутри класса. 

Проведение спортивных соревнований. 

Проведение краеведческой работы. 

Организация бесед с педагогом-психологом, медицинскими работниками. 

Создание Совета класса. 

Создание временных органов самоуправления. 

Создание игровых форм самоуправления – модели детской республики, сказочной страны 

детства, города знатоков и т.п. 

Озеленение класса, школы. 

Организация работы экологических патрулей и др.  

Планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности как часов плодотворного и доверительного общения педагогического работника и 

обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности обучающегося, 
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поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования дней рождения обучающихся, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса. 

Выработка совместно с обучающимися правил поведения, законов класса, помогающих 

обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе, 

участие в выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- профилактика асоциального поведения; 

- ведение системы учета детей, семей групп социального риска, реализацию планов 

профилактической работы с ними; 

- реализация индивидуальных профилактических программ для детей группы риска, 

обеспечение подростков информацией об опасных последствиях алкоголизма, наркомании, 

курения, «внедрения» упражнений и заданий, развивающих навыки ответственного отношения к 

здоровью и исключающих рискованное поведение, наносящее вред здоровью и социальному 

благополучию; 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса путём наблюдения за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогическим работником беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед с родителями обучающихся, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом;  

- доверительное общение и поддержка обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых обучающиеся фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения; 

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то 

или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства мнений и требований педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 

участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, 

общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся:   

- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания; 

- использование различных формы работы, в том числе: родительское собрание, 

родительская конференция, ролевая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная 

гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей и др.; 
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- организация и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, 

помощь родителям (законным представителям) и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией, в регулировании отношений между ними; 

- помощь родителям обучающихся;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- создание и организация работы Советов родителей классов, участвующих в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной 

организации; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

МОДУЛЬ «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами образовательной организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слеты и др., организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

Воспитательная работа 

Содержание и виды деятельности 

 

Формы деятельности 

Вне образовательной организации: 

Общие внешкольные мероприятия, в том числе 

организуемые совместно с социальными партнёрами 

общеобразовательной организации; 

Участие в фестивалях, 

конференциях, акциях, 

флешмобах, 

соревнованиях, конкурсах 

различного уровня . 

Внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в 

общеобразовательной организации учебным предметам, 

курсам, модулям 

Участие в научно- 

исследовательских 

конференциях 

Экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную 

галерею, технопарк, на предприятие и др.), организуемые в 

классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

Участие в экскурсиях, 

походах, поездках. 
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Литературные, исторические, экологические и другие 

походы, экскурсии и т. п., организуемые педагогами, в том 

числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в 

этой местности российских поэтов и писателей, деятелей 

науки, природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны и др.; 

Выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными  взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

Организация участия в 

разнообразных КТД. 

Ежегодные совместно разрабатываемые и 

Реализуемые обучающимися и педагогическими 

работниками комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума; 

Социально - значимые 

проекты 

Проводимые для жителей села и организуемые совместно с 

семьями обучающихся виды спортивной и творческой 

деятельности, которые открывают возможности для 

творческой самореализации обучающихся и включают их в 

деятельную заботу об окружающих; 

Спортивные состязания, 

праздники, фестивали, 

представления 

Посвященные значимым отечественным и 

международным событиям. 

Всероссийские акции 

 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ включает: 

Повышение вовлеченности родителей (законных представителей) в процесс воспитания и 

обучения детей. 

Усиление вовлеченности родителей (законных представителей) в процесс воспитания и 

развития детей с ОВЗ предполагает повышение родительской компетентности по вопросам 

детской психологии и педагогики, по которым у родителей (законных представителей) 

обучающихся имеется наибольший дефицит знаний:  

- кризисы детского возраста: кризис 7-ми лет (детства); 

- психические новообразования младшего школьника; 

- физическое развитие ребенка с ОВЗ на разных возрастных этапах; 

- формирование физической, педагогической и психологической готовности ребенка с ОВЗ  

к обучению в начальной/основной/ старшей школе; 

- домашнее чтение с детьми; 

- гигиена детей; 

- воспитание и развитие часто болеющих детей. 

 Направления индивидуального и группового консультирования родителей обучающихся с 

ОВЗ  (законных представителей): 

- асоциальное поведение ребенка; 

- детская агрессия; 

- отсутствие интереса к обучению; 

- утрата взаимопонимания родителей и детей; 

- депрессия у детей; 
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- ребенок – жертва буллинга (школьной травли); 

- переживания ранней влюбленности; 

- стойкая неуспеваемость;  

- организация выполнения домашней работы (с учетом трудностей по конкретным 

учебным предметам).  

Педагогическое просвещение родителей (законных представителей) обучающихся с ОВЗ. 

Педагогическое просвещение заключается в формировании у родителей (законных 

представителей) обучающихся с ОВЗ научных знаний в области семейного воспитания. Оно, как 

правило, не привязано к проблемам, которые в данный момент испытывают конкретные родители. 

Его содержание является потенциально актуальным, то есть рассчитано хотя и на острые, но 

типовые вопросы и проблемы.  

Педагогическое просвещение осуществляют, как правило, классные руководители. 

Педагогическое консультирование родителей (законных представителей) обучающихся с 

ОВЗ. 

Педагогическое консультирование родителей (законных представителей) обучающихся, в 

отличие от просвещения, нацелено на оказание помощи родителям (законным представителям) в 

решении конкретных, актуальных на данный момент и для данных родителей (законных 

представителей) обучающихся, а не вообще, проблем и проблемных ситуаций.  

Педагогическое консультирование осуществляют педагог-психолог, инспектор по охране 

прав детства, классные руководители, а по проблемам, связанным с усвоением конкретных 

учебных предметов, учителя-предметники. 

Расширение участия родителей в управлении учреждением. 

Осуществляется через расширение полномочий Совета школы или Совета родителей, а 

также путем избрания в такие Советы наиболее заинтересованных, проявляющих конструктивную 

активность родителей (законных представителей).  

Расширение участия родителей (законных представителей) в воспитательной деятельности 

и в управлении школой обеспечивается также посредством следующих мер: 

- создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (Совета родителей школы, классов), 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в совете школы общеобразовательной организации; 

- создание образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

- обеспечение более действенного участия родителей в планировании и организации 

жизнедеятельности как всей школы, так и отдельных детских (детско-взрослых) коллективов в 

рамках кружков, секций, клубов по интересам и т.д.;  

- внедрение механизма постоянного информирования родителей об их правах и 

обязанностях, возможностях учета запросов родителей при разработке и реализации основных и 

дополнительных образовательных программ. 

- внедрение/ совершенствование практики заполнения родителями карт наблюдений за 

развитием детей; 

- совершенствование анкетирования родителей (в части содержания анкет и процедуры 

анкетирования) по вопросам работы школы, воспитания и развития детей;  

- расширение участия родителей (законных представителей) в досуговой деятельности, в 

работе объединений по интересам, в мероприятиях, не предусмотренных образовательной 

программой; 

- проведение открытых занятий и мастер-классов для родителей; 

- создание стенда (библиотеки) с литературой, методическими материалами для родителей; 

- проведение родительских дней (Дней открытых дверей), во время которых родители 

могут посещать уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

образовательной деятельности в школе; 

- проведение тематических собраний в классах, (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, 

врачей, социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться 

опытом; общешкольных родительских собраний по вопросам воспитания, взаимоотношений 

обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания;   
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- работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, 

педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением 

актуальных вопросов воспитания; 

- родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной организации, интернет-

сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, согласуется совместная деятельность;   

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в 

общеобразовательной организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных 

представителей); 

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных 

и общешкольных мероприятий; 

- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Стимулирование родителей к оказанию помощи школе в совершенствовании 

материальных условий воспитания и обучения. 

Осуществляется через создание необходимой нормативной базы, сочетание работы с 

родителями в коллегиальных органах с индивидуальной работой. 

Непосредственно воспитательный эффект обеспечивается совместным участием родителей 

и обучающихся в оказании помощи школе (например, в ремонте учебной мебели, в 

благоустройстве пришкольной территории и т.д.).   

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образовательной 

организации предусматривает: 

организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся 

или других), избранных обучающимися; 

представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе 

управления образовательной организацией; 

защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; 

участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и 

реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в 

анализе воспитательной деятельности в образовательной организации 

Основная цель модуля «Самоуправление» заключается в создании условий для выявления, 

поддержки и развития управленческих инициатив обучающихся, принятия совместных со 

взрослыми решений, а также для включения обучающихся школы в коллективную творческую и 

социально-значимую деятельность. Участие в самоуправлении даёт возможность обучающимся 

попробовать себя в различных социальных ролях, получить опыт конструктивного общения, 

совместного преодоления трудностей, формирует личную и коллективную ответственность за 

свои решения и поступки.  

Модуль «Самоуправление» реализуется через: 

- организацию и деятельность органов ученического самоуправления, избранных 

обучающимися; 

- представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления школой;  

- защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

- участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении 

и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в 

анализе воспитательной деятельности в общеобразовательной организации.  

Самоуправление в школе имеет следующую структуру: 

а) Общее собрание обучающихся класса.  

Общее собрание обучающихся класса является формой непосредственного включения 

каждого обучающегося в процессы самоуправления. К компетенции общего собрания класса 

относится решение любых вопросов, связанных с организацией полноценной и насыщенной 

жизни обучающихся в школе. Общее собрание обучающихся класса - это способ выражения 

инициативы обучающихся, площадка для обсуждения предложений по совершенствованию 
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учебной и внеучебной деятельности, канал информирования обучающихся и учета их 

предложений по различным аспектам функционирования и развития школы. 

б) Совет класса.  

Совет класса - орган классного самоуправления. В Совет класса избираются активисты 

класса, стремящиеся совершенствовать работу классного коллектива и школы по разным 

направлениям.  

Функции Совета класса (СК) 

- участвует в обсуждении и составлении плана работы класса; 

- подбирает и назначает ответственных за выполнение различных дел класса; 

- заслушивает отчёты о проделанной работе ответственных за направления; 

- организует участие класса в КТД (коллективно-творческих делах); 

- выбирает темы и вопросы для проведения классных мероприятий и тематических 

классных часов; 

- обсуждает и решает вопросы о поощрениях; 

- поддерживает связь с Советом учащихся. 

 

МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной организации 

предусматривает:  

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия 

успешной воспитательной деятельности; 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

- проведение индивидуальной профилактической работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением специалистов (субъектов системы 

профилактики); 

-реализацию комплексной программы по здоровьесбережению 

и безопасности жизнедеятельности обучающихся, формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних и защите их прав, плана совместной деятельности с ГБУЗ «Оренбургский 

областной клинический наркодиспансер», Комиссией по делам несовершеннолетних, Отделом 

полиции № 3 УМВД России по г. Оренбургу, ГБУК «Центральная областная библиотека для 

молодежи», направленных на работу как с детьми группы «Риск», так и с их окружением;  

- организацию межведомственного взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные 

детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по 

безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 

противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, 

гражданской обороне); 

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому давлению; 

-  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению – познания (путешествия), испытания себя (спорт), 
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значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-

духовной, благотворительной, художественной и др.); 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп, обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ). 

Модуль «Профилактика и безопасность» реализуется через систему классных часов, 

внешкольных, общешкольных мероприятий, индивидуальную профилактическую работу.  

Направления профилактики 

Внешкольный уровень. Организация просветительской и методической работы, 

профилактическая работа с участниками образовательных отношений (встречи с представителями 

различных организаций: МЧС, ГИБДД, ГБУЗ «Оренбургский областной клинический 

наркологический диспансер», Комиссия по делам несовершеннолетних, отдел полиции № 3 

УМВД России по г. Оренбургу, Дзержинский районный суд города Оренбурга, ГБУК 

«Центральная областная библиотека для молодежи».  

Школьный уровень:  

Организация просветительской и методической работы, профилактическая работа с 

участниками образовательных отношений (проведение учебных тренировок по эвакуации, 

использование информационных ресурсов сети Интернет, организация виртуальных экскурсий, 

организация и проведение профилактических акций: «Внимание-дети!»,  «Мы против террора», 

«Слёзы Беслана», «Скажи, где торгуют смертью», «Мы выбираем спорт как альтернативу 

пагубным привычкам!», размещение информации (памяток, буклетов, правил поведения и др.) на 

сайте ОО, в сети «ВКонтакте», в чатах мессенджеров для учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

Классный уровень:  

Организация просветительской и методической работы, профилактическая работа с 

участниками образовательных отношений (викторины, игры, конкурсы, квесты, инструктажи, 

изучение правил поведения в различных ситуациях) «Огонь ошибок не прощает», «Минутки 

безопасности», инструктажи в начале учебного года, перед каникулами и др. 

МОДУЛЬ «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО» 

В целях наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей обучающихся с ОВЗ, 

организации работы по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному, эстетическому, 

физическому, экологическому и трудовому воспитанию, безопасности жизнедеятельности, 

обеспечения разнообразия видов деятельности в системе дополнительного образования детей, а 

также для создания условий функционирования единого образовательного пространства школой 

организовано взаимодействие с организациями, учреждениями и предприятиями города и района.  

№ п/п Организация, учреждение, предприятие Направление сотрудничества 

 Управление образования администрации 

города Оренбурга, Оренбургский областной 

дворец творчества детей и молодежи им. 

В.П. Поляничко, МАУДО «Детский эколого-

биологический центр», МАУДО «Центр 

детского творчества города Оренбурга», 

МАУДО «ЦВР «Подросток», ФГБУ 

«Заповедники Оренбуржья», Национальный 

парк «Бузулукский бор» 

Обмен опытом. Вовлечение обучающихся, 

специалистов школы в конкурсы, 

мероприятия, проекты, акции различных 

уровней. 

 Комиссия по делам несовершеннолетних, 

Отдел полиции № 3 УМВД России по 

г.Оренбургу, УГИБДД УМВД России по 

Оренбургской области, Дзержинский 

Профилактика правонарушений, 

преступлений и безнадзорности 

несовершеннолетних, снижение уровня 

семейного неблагополучия, защита и 

восстановление прав и законных интересов 
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районный суд города Оренбурга  несовершеннолетних. 

 ДШО МКГБ № 5, ГБУЗ «Оренбургский 

областной клинический наркологический 

диспансер», ГБУК «Центральная областная 

библиотека для молодежи», 

Физическое воспитание, мониторинг 

состояния здоровья, организация и 

проведение лекториев для обучающихся, 

их родителей (законных представителей), 

проведение совместных опросов, 

диагностическая деятельность. 

 Прокуратура г. Оренбурга, Дзержинский 

районный суд города Оренбурга, Комиссия 

по делам несовершеннолетних, Отдел 

полиции № 3 УМВД России по г. Оренбургу, 

Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Гармония» 

 

 

Профилактика случаев применения к 

учащимся  методов воспитания, связанных 

с физическим, психическим и иным 

насилием над личностью ребенка со 

стороны родителей (законных 

представителей),   ненадлежащего 

исполнения родителями и иными лицами 

обязанностей по воспитанию детей, 

профилактика правонарушений и 

преступлений, суицидальных попыток, 

нарушений прав несовершеннолетних. 

 Отдел опеки и попечительства города 

Оренбурга, Отдел полиции № 3 УМВД 

России по г. Оренбургу, Комиссия по делам 

несовершеннолетних. 

Профилактика нарушения прав 

несовершеннолетних. 

 Отдел опеки и попечительства города 

Оренбурга, Комиссия по делам 

несовершеннолетних, Отдел полиции № 3 

УМВД России по г. Оренбургу, Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Гармония» 

Организация помощи детям и семьям, 

нуждающимся в социальной и 

педагогической помощи, патронажи семей, 

находящихся в социально опасном 

положении и иной трудной жизненной 

ситуации, проведение совместных 

мероприятий, оказания помощи семьям.  

 Управление социальной защиты населения 

по городу Оренбургу 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на оказание социальной 

помощи семьям. 

 Оренбургский областной дворец творчества 

детей и молодежи им. В.П. Поляничко, 

МАУДО «Детский эколого-биологический 

центр», МАУДО «Центр детского 

творчества города Оренбурга» МАУДО 

«ЦВР «Подросток», ФГБУ «Заповедники 

Оренбуржья»,Национальный парк 

«Бузулукский бор» 

Обмен опытом. Организация занятости, 

дополнительного образования 

обучающихся, вовлечение учащихся в 

творческие конкурсы, различные 

мероприятия города, развитие творческих 

способностей учащихся. 

  МБУДО «Детская школа искусств № 6, 

Оренбургский областной дворец творчества 

детей и молодежи им. В.П. Поляничко, 

МАУДО «Детский эколого-биологический 

центр», МАУДО «Центр детского 

творчества города Оренбурга» МАУДО 

«ЦВР «Подросток», ОГУ, Гуманитарно-

технический техникум 

Организация творческой деятельности 

учащихся, профориентация. 

 ВУЗы, СУЗы г. Оренбурга Обмен опытом. Профориентация. 



333 
 

 Оренбургский областной дворец творчества 

детей и молодежи им. В.П. Поляничко, 

МАУДО «Детский эколого-биологический 

центр», МАУДО «Центр детского 

творчества города Оренбурга» МАУДО 

«ЦВР «Подросток», ДК «Молодежный», ЛД 

«Кристалл», Драматический театр, Театр 

музыкальной комедии, Татарский 

драматический театр, Оренбургский театр 

кукол «Пьеро». 

Вовлечение обучающихся в творческие 

конкурсы, культурно-развлекательные 

мероприятия города, организация досуга, 

развитие творческих способностей 

учащихся. Духовно-нравственное, 

экологическое, эстетическое, трудовое 

воспитание. 

 Оренбургский областной дворец творчества 

детей и молодежи им. В.П. Поляничко, 

МАУДО «Детский эколого-биологический 

центр», МАУДО «Центр детского 

творчества города Оренбурга», МАУДО 

«ЦВР «Подросток», Национальный парк 

«Бузулукский бор» 

Вовлечение обучающихся в творческие 

конкурсы, организация досуга, развитие 

творческих способностей учащихся. 

 Военный комиссариат Северного округа 

города Оренбурга, Оренбургский 

региональный Центр ветеранского и военно-

патриотического движения «Содружество», 

Оренбургский областной дворец творчества 

детей и молодежи им. В.П. Поляничко, 

МАУДО «ЦВР «Подросток», Музей истории 

города Оренбурга, Оренбургский 

губернаторский историко-краеведческий 

музей . 

Гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное, эстетическое воспитание, 

вовлечение обучающихся в различные 

мероприятия, конкурсы.  

  МАУДО «ЦВР «Подросток», СШОР № 5 по 

баскетболу «Надежда», МБУ СШ 8 по 

футболу 

 

Физическое воспитание, организация 

спортивных соревнований, праздников, 

профилактика вредных привычек, 

формирование прочных установок на 

ведение здорового образа жизни.   

 Центр занятости населения г. Оренбурга Профориентационная работа. 

 МАУДО «ЦВР «Подросток», СШОР № 5 по 

баскетболу «Надежда», МБУ СШ 8 по 

футболу 

 

Организация спортивных, 

профориентационных,  мероприятий, 

творческих конкурсов в соответствии с 

Планом совместной деятельности 

 Военный комиссариат Северного округа 

города Оренбурга, Оренбургский 

региональный Центр ветеранского и военно-

патриотического движения «Содружество», 

Оренбургский областной дворец творчества 

детей и молодежи им. В.П. Поляничко, 

МАУДО «ЦВР «Подросток». 

Гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное воспитание школьников, 

профилактика правонарушений. 

 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 
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календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

- проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с 

представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся 

жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, страны;  

- реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с 

организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума,  

   Планируем подписать договоры о сотрудничестве: 

Центр выявления и поддержки одаренных детей «Гагарин» 

МБДОУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 5 «Орбита» 

МБУ ДО Спортивная школа олимпийского резерва №4 «Урал» 

МАУ ДО «Спортиная школа №10» 

Отдел полиции № 3 УМВД России по г. Оренбургу 

ГБУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер» 

МАУДО «ЦВР «Подросток» 

МАУДО «Центр детского творчества города Оренбурга» 

ГБУК «Областная центральная юношеская библиотека» 

Музей истории города Оренбурга 

Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей 

 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Совместная деятельность педагогов и школьников в рамках реализации модуля 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить обучающегося к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности, научить ориентироваться в 

мире современных профессий, с учетом потребности города Оренбурга и региона в кадрах и 

востребованности профессий в современном мире.   

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

обучающегося к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире. 

Эта работа организуется через: 

- проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего: 

«Конструктор профессий», «Профессии, востребованные в нашем районе, городе и крае», 

«Выбирая профессию - выбираю жизненный путь», «Я и моё профессиональное будущее» и др.; 

- профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 

профессиональной деятельности; 

- встречи с людьми разных профессий; 

- Месячник профориентации в школе (конкурс рисунков, проект «Профессии моих 

родителей», викторина «Все профессии важны – выбирай на вкус!», беседы, профориентационные 

игры, просмотр презентаций, знакомство с профессиями и др.); 

- экскурсии на предприятия, в организации (в том числе - места работы родителей 

(законных представителей) обучающихся, встречи с профессионалами, руководителями, дающие 

школьникам начальные представления о профессиях и условиях работы на предприятии, в 
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организации; возможностях и условиях получения профессии и поступления на работу на 

предприятие, в организацию, в том числе в online-режиме; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, 

высшего образования; 

- профориентационную работу в процессе преподавания учебных предметов предметной 

области «Технология»; 

- совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвящённых выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим 

профессиям и направлениям профессионального образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов (в том числе созданных в 

сети интернет): просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых уроков; 

- индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

- участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичной ячейки 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников»; 

- организацию на базе лагеря с дневным пребыванием детей профориентационных смен, 

где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, 

попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие навыки. 

Особенности профориентационной деятельности на каждом уровне образования выражены 

её ключевой идей: 

Для обучающихся 1–4 классов: 

«Первое путешествие в мир многообразия профессий». 

Для взрослых участников системы профориентации:  

Для педагогов: 

«Изучайте передовой опыт и посещайте семинары, которые помогут выстроить 

правильный профориентационный маршрут для Вашего класса»; 

Для родителей: 

«Узнавайте про профессии будущего и разнообразие траекторий развития Вашего 

ребенка». 

МОДУЛЬ «ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА» 

Формами и видами деятельности в рамках данного модуля являются: 

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики региона; 

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

- размещение карт России, Оренбургской области,  города Оренбурга (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, 

героев и защитников Отечества; 

- изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, Оренбургской 

области, города Оренбурга, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России; 

- организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 
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(звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской 

Федерации;  

- разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» в помещениях школы или на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов 

воинской славы, памятников, памятных досок;  

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с 

работами друг друга;  

- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности; 

- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

- разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, 

флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты; 

- разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 

территории при общеобразовательной организации; 

- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

- деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;  

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб;  

- размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного экспериментариума 

– набора приспособлений для проведения заинтересованными обучающимися несложных и 

безопасных технических экспериментов; 

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

В школе планируется работа детских общественных объединений: 

РДДМ «Движение первых» – общероссийское общественно-государственное движение детей и 

молодежи. 

«Орлята России» - Российское движение школьников 

«Юнармия» – всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение. 

Отряд юных инспекторов дорожного движения – объединение учащихся, которое создано с целью 

совершенствования работы по профилактике дорожно-транспортных правонарушений среди детей 

и подростков, воспитания высокой транспортной культуры, коллективизма, а также широкого 

привлечения детей к организации пропаганды правил безопасного поведения на улицах и дорогах 

среди дошкольников и учащихся школы.  

Планируется работа объединения «Школьный музей»  

Работая индивидуально, обучающиеся самостоятельно готовят доклады, рефераты, оформляют 

выставки фотографий, записывают воспоминания ветеранов, берут интервью у жителей города, 

выпускников школы и т.д. 
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 Групповые и коллективные общности, как правило, разновозрастные, при этом обучающиеся 

проживают различные социальные роли.  

Дети в группах будут создавать музейные экспедиции, готовить буклеты по различной 

тематике, составляют путеводители по городу.  

Материалы музея широко используются при проведении уроков, внеурочных мероприятиях. При 

этом дети не просто прослушивают информацию учителя, но погружаются в среду, перемещаются в 

историческом пространстве. Они непосредственно включаются в деятельность, и занятия становятся 

наиболее запоминающимися и результативными. В совместной деятельности педагогов и 

обучающихся разрабатывается школьная символика, которая используется в повседневной 

школьной жизни, при проведении важных торжественных событий, закрепляются лучшие традиции. 

Особое внимание в учебном году планируется уделить внимание изучению истории города, 

области, в соответствии, с чем проектно-исследовательская деятельность обучающихся, 

организуемая в рамках школьного музея, предполагает подготовку учениками проектов и 

исследовательских работ по истории станицы, района, области. 

Реализация воспитательного потенциала предусматривает: 

-на индивидуальном уровне – проектно-исследовательскую деятельность по изучению, 

охране и популяризации историко-культурного и природного наследия родного края средствами 

краеведения и музейного дела; 

-на классном уровне – организацию и проведение музейных уроков; подготовку и проведение 

междисциплинарных, интегрированных уроков, уроков в трансформированном пространстве; 

подготовку и проведение классных часов на базе музея либо по классам с использованием 

материалов музея; 

-на школьном уровне – организация и проведение уроков Мужества, воспитательных дел, 

посвященных памятным датам в истории школы, города, региона, России; 

на внешкольном уровне – организация и проведение воспитательных дел, посвященных 

памятным датам в истории; участие в конкурсах различных уровней;  онлайн-экскурсии  

Реализуется через программу дополнительного образования школы. 

Общественное объединение «Школьный спортивный клуб» будет создан в целях привлечения 

обучающихся и педагогических работников образовательной организации к выполнению 

государственных требований к уровню физической подготовленности учащихся при выполнении 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), а также обучающихся, родителей и педагогических работников к организации и 

совершенствованию спортивно-массовой работы в школе, пропаганды здорового образа жизни, 

укрепления здоровья обучающихся, повышения их работоспособности и спортивного мастерства. 

Объединение добровольцев (волонтёров) - это добровольное объединение обучающихся, 

изъявивших желание бескорыстно (без извлечения прибыли) выполнять работу по благоустройству 

памятных мест и территории школы и города, предоставлять услуги, оказывать поддержку 

различным социальным категориям населения (инвалидам, детям, пенсионерам и т. д.). 

Деятельность детских общественных объединений в школе предусматривает совместные 

действия детей и взрослых, объединившихся с целью накопления Воспитательный потенциал 

волонтерства реализуется следующим образом: 

на внешкольном уровне: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации; 

привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям) - в 

проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений; 

участие обучающихся (с согласия родителей (законных представителей) к сбору помощи 

для нуждающихся; 

на уровне образовательной организации: 

участие обучающихся в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы.  

Волонтѐрство – важное направление воспитательной деятельности МОАУ «СОШ № 91», 

это участие обучающихся в общественно-полезных делах, деятельности на благо конкретных 

людей и социального окружения г.Оренбурга и т.д. позволяет обучающимся проявить такие 

качества, как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать у обучающихся 
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коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, 

эмпатию, умение сопереживать. Работа с волонтѐрским отрядом помогает учителям воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Деятельность волонтѐрского отряда 

направлена на участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Благодаря такой работе у ребят развивается 

коммуникативная культура, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, 

эмпатия, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтѐрства будет реализован следующим образом. 

На внешкольном уровне члены волонтерского отряда «МОАУ «СОШ № 91», будут 

принимать участие в: 

-организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий местного и 

районного уровней от лица школы (встречающими лицами, помогающими сориентироваться на 

территории проведения мероприятия, ответственными за техническое обеспечение мероприятия и 

т.п.); 

-организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, проводимых на базе 

школы (в том числе районного, областного характера); 

-оказывают посильную помощь пожилым людям, нуждающимся гражданам и детям, 

проживающим в г.Оренбурге т.д.; 

-акциях по сбору помощи для нуждающихся; 

На уровне школы и классов обучающиеся члены школьного волонтѐрского движения 

принимают участие в: 

-организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями школы; 

-работе с младшими ребятами: проводят для них праздники, акции, мастер-классы; 

-работе на прилегающей к школе территории (благоустройство клумб, уход за деревьями и 

кустарниками и т.д.). Мероприятия в рамках модуля проводятся на уровнях начального общего, 

основного общего: 

-мероприятия в рамах Дня знаний; 

-экологическая акция «Спаси свою планету»; 

-мероприятия в рамках Дня народного единства; 

-акция «День доброты», посвященная Всемирному дню доброты; 

-мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества; 

-проведение новогодних мастер-классов; 

-весенняя неделя добра; 

-акции «Подарок ветерану», «Открытка ветерану»; 

-мероприятия в рамках Дня Победы; 

-мероприятия в рамках Дня защиты детей.  

Волонтерский отряд действует по принципу «Равный обучает равного». Деятельность 

отряда - это не дань моде, а работа от чистого сердца, который объединяет более 25 обучающихся, 

желающих активно действовать, помогать всем, кому нужна эта помощь. В активе отряда такие 

масштабные акции, как «Чистые берега», «Живи, родник», «Для вас, любимые», «Интернет 

без границ!». Реализованные проекты: «Дети - детям», «Доброе сердце – добрые поступки», 

«Твори добро», «Помнить, чтобы жить», «Школа – территория красоты», «Стена памяти», 

«Труженики тыла – незаметные герои войны». 

Волонтѐрская работа способствует отвлечению подростков от негативных социальных 

явлений, часто выводит трудных подростков из неблагоприятной, зачастую, девиантной среды. 

Таким образом, волонтѐрство положительно влияет на личность обучающегося, расширяется его 

круг общения, корректирует эмоциональную сферу, что, в конечном счѐте, является важными 

факторами воспитания и активной социализации.  

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через:  

- утверждение и последовательную реализацию демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; 

- создание и организацию деятельности проектных разновозрастных команд в 

соответствии с задачами детского общественного объединения; 
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- организацию общественно полезных дел; 

- договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в 

объединение; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения 

событий; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов; 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

2.7.4.Организационный раздел 

Кадровое обеспечение 

В начальной школе ----25 классов-комплектов.   

Кадровое обеспечение воспитательной деятельности: 

-директор (1) 

- заместители директора (3); 

-учителя начальных классов (25); 

-учителя иностранного языка (5); 

-учителя физической культуры (3); 

-учителя музыки (1); 

- классные руководители (25); 

- педагог-психолог (2); 

 - социальный педагог (2); 

- библиотекарь (1); 

-заведующий библиотекой (1) 

-  советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями (1). 

85 % от общей численности педагогических работников, осуществляющих педагогическую 

деятельность в начальной школе, имеют высшее педагогическое образование, 21% педагогических 

работников имеют высшую квалификационную категорию, 36% – первую квалификационную 

категорию.                

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе с ОВЗ и других 

категорий, осуществляют классные руководители, педагог-психолог, социальный педагог. 

 

Нормативно-методическое обеспечение 

Локальные нормативные акты по вопросам воспитательной деятельности: 

Располагаются на сайте МОАУ «СОШ № 91» https://sh91-orenburg-r56.gosweb.gosuslugi.ru/ 

  

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, 

воспитанники детских домов, опекаемые, из семей мигрантов и др.), одарённых, с отклоняющимся 

поведением – создаются особые условия. 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого обучающегося с ОВЗ.  

https://sh91-orenburg-r56.gosweb.gosuslugi.ru/
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На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), 

педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях 

группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах 

Особые задачи воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями: 

- наладить эмоционально-положительное взаимодействие с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

- сформировать доброжелательное отношение к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

- построить воспитательную деятельность с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

школа ориентируется на: 

- формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности, 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. 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 школы, качеству 

воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения «О поощрениях, обучающихся», 

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.); 

- 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, 
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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). 

Обучающиеся МОАУ «СОШ № 91» поощряются за успехи в физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, добровольческой (волонтёрской), 

экспериментальной и инновационной деятельности: 

участие, призовые места, победы в предметных олимпиадах, интеллектуальных, 

творческих конкурсах и спортивных состязаниях, конкурсах самодеятельности и т.п.; 

общественно полезную деятельность; 

особо значимые в жизни МОАУ «СОШ № 91» благородные поступки. 

В МОАУ «СОШ № 91» применяются следующие виды поощрений учащихся: 

вручение похвального листа «За отличные успехи в учении» (по итогам учебного года); 

награждение грамотами и именными стипендиями депутатов Законодательного собрания 

лучших обучающихся школы (за достижения в обучении, спорте, конкурсном движении, 

общественной жизни школы); 

награждение грамотами и памятными знаками победителей школьных конкурсов: «Самый 

классный класс» (по итогам четверти, учебного года), «Лучший ученик школы» (по итогам 

учебного года); 

награждение грамотами, памятными подарками на линейках; 

награждение грамотами, объявление устной благодарности на утренней линейке по 

понедельникам по случаю поднятия Государственного флага России; 

 предоставление права поднять Государственный флаг на утренней линейке по 

понедельникам, на торжественных школьных мероприятиях. 

объявление устной и (или) письменной благодарности (в частной беседе, в присутствии 

одноклассников, других учащихся (на линейках, собраниях, классных часах и др.), в присутствии 

родителей (законных представителей) обучающегося; 

объявление устной и (или) письменной благодарности (в частной беседе, в присутствии 

одноклассников, других учащихся (на линейках, собраниях, классных часах и др.), в присутствии 

родителей (законных представителей) обучающегося; 

представление публикации об успехах ученика на сайте школы, в СМИ (с согласия 

обучающегося и его родителей (законных представителей); 

награждение обучающегося грамотой, дипломом, благодарственным письмом; 

направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

обучающегося; 

иные поощрения. 

Решение о награждении принимается педагогическим советом, МОАУ «СОШ № 91» по 

представлению учителя, классного руководителя, заместителей директора, оргкомитета 

олимпиады, творческого, спортивного смотра-конкурса, педагогического совета в соответствии с 

положением «О поощрениях, обучающихся», а также в соответствии с положениями о 

проводимых конкурсах, олимпиадах, соревнованиях.  

Классный руководитель учитывает ходатайства о поощрении учителей-предметников, 

Совета учащихся, иных лиц и структур. 

Поощрения объявляются публично на линейках обучающихся, доводятся до сведения 

обучающихся и работников школы. Наиболее значимые достижения обучающихся отмечаются на 

торжественной церемонии награждения, которая проходит ежегодно в мае в каждом классном 

коллективе.  

 

Работа по ведению портфолио обучающихся 

«Портфель достижений» (далее портфолио) - это индивидуальная папка ученика, в которой 

фиксируются, накапливаются, оцениваются индивидуальные достижения в разнообразных видах 

деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной за учебный год и за весь 

период его обучения в школе. 

Портфолио ученика - это комплекс документов, представляющих совокупность 

сертифицированных и несертифицированных индивидуальных учебных достижений, 

выполняющих роль индивидуальной накопительной оценки, которая наряду с результатами 

экзаменов является составляющей рейтинга учащихся. 
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Портфолио является основанием для составления рейтингов выпускников начальной 

школы по итогам обучения на соответствующем уровне образования. 

В начальной школе важной задачей портфолио ученика является привитие учащимся 

первичных навыков самооценки, привлечение внимания родителей к успехам своих детей и 

вовлечение их в сотрудничество с учителем и самими учащимися. Портфолио служит для сбора 

информации о динамике продвижения обучающегося в учебной деятельности и позволяет реально 

оценить готовность ребенка к обучению в среднем звене. 

Цели и задачи портфолио 

Основные цели внедрения технологии портфолио - отслеживание, учёт и оценивание 

индивидуальных достижений учащихся, повышение образовательной активности школьников, 

создание индивидуального образовательного рейтинга обучающегося, в котором отражены 

реальные достижения каждого ученика. 

Основными задачами применения портфолио являются: повышение качества образования 

в школе; поддержание и поощрение высокой учебной мотивации обучающегося, его активности и 

самостоятельности; систематическое вовлечение учащегося в различные виды деятельности, 

включая учебную, внеучебную, научную, творческую, спортивную; развитие навыков оценочной 

деятельности учащихся, формирование адекватной самооценки; формирование у учащегося 

умения учиться - ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную 

деятельность; создание ситуации успеха для каждого ученика; содействие дальнейшей успешной 

социализации обучающегося. 

Участники работы над портфолио и их функциональные обязанности 

Участниками работы над портфолио являются учащиеся, их родители, классный руководитель, 

учителя-предметники, педагоги дополнительного образования и администрация школы. 

Обязанности обучающегося 

Оформляет портфолио в соответствии с принятой в школе структурой. Все записи ведет 

аккуратно, самостоятельно и систематически. Ученик имеет право включать в накопительную 

папку дополнительные разделы, материалы, элементы оформления, отражающие его 

индивидуальность. 

Обязанности родителей: 

Помогают в оформлении портфолио и осуществляют контроль за пополнением портфолио. 

Обязанности классного руководителя: 

Является консультантом и помощником, в основе деятельности которого - сотрудничество, 

определение направленного поиска, обучение основам ведения портфолио; организует 

воспитательную работу с учащимися, направленную на их личностное и профессиональное 

самоопределение. Осуществляет посредническую деятельность между обучающимися, учителями- 

предметниками и педагогами дополнительного образования. Осуществляет контроль пополнения 

учащимися портфолио. Классный руководитель оформляет итоговые документы на основании 

сертифицированных материалов, представленных в портфолио, и несёт ответственность за досто-

верность информации, представленной в итоговом документе. 

Обязанности учителей-предметников, педагогов дополнительного образования: 

Проводят информационную работу с обучающимися и их родителями по формированию 

портфолио. Предоставляют учащимся места деятельности для накопления материалов. 

Организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или образовательной 

области. Разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную деятельность 

по предмету. Проводят экспертизу представленных работ по предмету и пишут рецензии, отзывы 

на учебные работы. 

Обязанности администрации: 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе организует работу и осуществляет 

контроль за деятельностью педагогического коллектива по реализации технологии портфолио в 

образовательном процессе школы и несёт ответственность за достоверность сведений, входящих в 

портфолио. 

Структура портфолио 

Портфолио учащегося имеет титульный лист и состоит из четырех разделов. 

Раздел I: «Мой портрет» 

Здесь содержатся сведения об учащемся, который может представить его любым способом. Здесь 
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могут быть личные данные учащегося, ведущего портфолио, его автобиография, личные 

фотографии. Ученик ежегодно проводит самоанализ собственных планов и итогов года, ставит 

цели и анализирует достижения. 

Раздел II: «Портфолио документов» 

В этом разделе должны быть представлены сертифицированные (документированные) 

индивидуальные образовательные достижения. Здесь учащийся представляет дипломы олимпиад, 

конкурсов, соревнований, сертификаты учреждений дополнительного образования, табели 

успеваемости, результаты тестирования. 

Раздел III: «Портфолио работ» 

Учащийся представляет комплект своих творческих и проектных работ, описание основных форм 

и направлений его учебной и творческой активности, участие в школьных и внешкольных 

мероприятиях, конкурсах, конференциях, прохождение элективных курсов, различного рода 

практик, спортивных и художественных достижений. 

Раздел IV: «Портфолио отзывов» 

Включает в себя отзывы, рецензии работ, характеристики классного руководителя, учителей- 

предметников, педагогов дополнительного образования на различные виды деятельности 

учащегося. 

Оформление портфолио 

Портфолио оформляется в папке-накопителе с файлами на бумажных носителях и/или в 

электронном виде. 

По необходимости, работа учащихся с портфолио сопровождается помощью взрослых: педагогов, 

родителей, классных руководителей, в ходе совместной работы которых устанавливается 

отношения партнерства, сотрудничества. Это позволяет обучающимся постепенно развивать 

самостоятельность, брать на себя контроль и ответственность. 

Учащийся имеет право включать в портфолио дополнительные материалы, элементы оформления 

с учетом его индивидуальности. 

При оформлении следует соблюдать следующие требования: 

• Записи вести аккуратно и самостоятельно. 

• Предоставлять достоверную информацию. 

• Каждый отдельный материал, включенный в портфолио, должен датироваться и 

визироваться (кроме грамот, благодарностей) в течение года. 

В конце года ученик самостоятельно проводит анализ личных достижений в различных видах 

деятельности и намечает планы действий с учетом имеющихся результатов. 

Подведение итогов работы 
Анализ работы над портфолио и исчисление итоговой оценки проводится классным 

руководителем. Система оценивания достижений учащихся по материалам портфолио 

разрабатывается школой. 

Оценка по каждому виду деятельности суммируется, вносится в итоговый документ 

«Сводную итоговую ведомость», утверждается директором и заверяется печатью школы. 

По результатам оценки портфолио учащихся проводится годовой образовательный 

рейтинг, выявляются обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов в классе, 

параллели, школе. Победители поощряются. 

Если учащиеся школы участвуют в конкурсе на звание «Ученик года», то они 

предоставляют свои портфолио в жюри конкурса в сроки, согласно «Положению о конкурсе». 

Учет внеучебных достижений обучающихся 
Внеучебные достижения обучающихся учитываются (принимаются во внимание): 

при текущей, промежуточной аттестации по основным образовательным программам, 

реализуемым школой; при принятии решений о переводе обучающегося на обучение по 

индивидуальному учебному плану, а также об изменении формы освоения основной 

образовательной программы; при принятии решений о поощрении (материальном и моральном 

стимулировании) обучающихся. 

 

Анализ воспитательного процесса 
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Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие 

деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного 

социального воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с 

другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с советником директора по 

воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом с последующим обсуждением 

результатов на школьном методическом объединении классных руководителей (при наличии) или 

педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития, обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить 

не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора (советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом), классными руководителями с привлечением 

актива родителей (законных представителей) обучающихся, Совета учащихся. Способами 

получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками, представителями Совета учащихся. 

Результаты обсуждаются на заседании школьного методического объединения классных 

руководителей (при наличии) или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на 

вопросах, связанных с качеством: 

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

- деятельности классных руководителей и их классов; 

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 



345 
 

- внешкольных мероприятий;  

- создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

- взаимодействия с родительским сообществом; 

- деятельности ученического самоуправления; 

- деятельности по профилактике и безопасности; 

- реализации потенциала социального партнёрства; 

- деятельности по профориентации обучающихся; 

- деятельности детских общественных объединений. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его 

наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом.  

 

Критерии и показатели анализа воспитательного процесса 

Перечень критериев и показателей оценки эффективности классного руководства  

Показатели оценки эффективности деятельности классных руководителей 

Показатель оценки Содержание оценки Что может быть востребовано при 

анализе и в спорных ситуациях 

1. Показатели деятельности классных руководителей 

1.1. Планирование 

воспитательной 

деятельности в классном 

коллективе 

Оценивается качество 

планирования воспитательной 

деятельности классных 

руководителей 

Годовые планы работы классных 

руководителей, общешкольный план 

воспитательной работы 

1.2. Система 

внутришкольного 

контроля за воспи-

тательной деятельностью 

в классном коллективе 

Оцениваются качество 

планирования и организации 

внутришкольного контроля за 

воспитательной работой в классе, 

система оценивания деятельности 

классных руководителей 

Общешкольный план внутришколь-

ного контроля за воспитательной 

работой, результаты мониторинга 

деятельности классных руководи-

телей 

1.3. Анализ воспи-

тательной деятельности в 

классном коллективе 

Оцениваются качество анализа 

воспитательной деятельности в 

классе, система педагогического 

мониторинга в управлении 

качеством воспитательного 

процесса 

Итоговые (годовые) анализы работы 

классных руководителей, обще-

школьный анализ воспитательной 

работы 

2. Показатели результативности деятельности классных руководителей 

2.1. Уровень воспи-

танности учащихся 

Оцениваются система оценивания 

воспитанности учащихся, 

результаты диагностики 

воспитанности и их динамика 

Результаты диагностики уровня 

воспитанности учащихся, карты на-

блюдения за учащимися 

2.2. Обеспечение жизни и 

здоровья учащихся 

Оцениваются система 

здоровьесберегающей деятельности 

в ученическом коллективе, система 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности учащихся, 

результаты мониторинга здоровья 

воспитанников 

Результаты мониторинга здоровья, 

карты наблюдения за учащимися 

2.3.Профилактика 

правонарушений 

Оцениваются система деятельности 

классного руководителя по 

профилактике правонарушений, 

отклоняющегося поведения 

Сведения об учащихся, состоящих на 

внешнем и внутришкольном учете 
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учащихся и ее результативность 

2.4. Занятость учащихся 

во внеурочной деятель-

ности и досуговой 

организованной 

активности 

Оцениваются система организации 

внеурочной деятельности в 

классном коллективе, ее 

разнообразие; количество и 

качество проведенных 

воспитательных мероприятий; 

процент охвата учащихся 

Планы и анализы воспитательной 

работы классных руководителей, 

статистические данные о 

проведенных воспитательных 

мероприятиях 

2.5. Занятость учащихся в 

системе дополнительного 

образования 

Оцениваются система 

дополнительного образования в 

школе и процент охвата учащихся 

Программы дополнительного об-

разования, журналы учеты работы 

кружков и секций 

2.6.Организация 

классного ученического 

самоуправления 

Оценивается система ученического 

самоуправления в классе: 

структура, процент охвата 

учащихся и результативность 

Структура системы школьного са-

моуправления 

2.7. Организация работы 

с родителями учащихся 

Оцениваются организационная 

культура взаимодействия с 

родителями учащихся, работа с 

неблагополучными семьями, 

степень удовлетворенности 

родителей организацией 

жизнедеятельности учащихся 

График и тематика родительских со-

браний, результаты анкетирования 

родителей 

2.8. Организация работы 

в социуме и 

взаимодействие с 

внешкольными 

организациями 

Оцениваются реализация средового 

подхода к воспитанию, 

использование воспитательных 

возможностей социума 

Планы и анализы воспитательной 

работы классных руководителей 

2.9.Социально-

психологический климат 

в классном коллективе 

Оцениваются стиль отношений в 

классном коллективе, стиль 

классного руководства, система 

деятельности классного руководи-

теля по предупреждению 

конфликтов и ее результативность 

Результаты анкетирования учащихся 

и родителей 

2.10.Результативность 

инновационной 

деятельности в сфере 

воспитания 

Оцениваются опытно-

экспериментальная и 

исследовательская деятельность 

классного руководителя, ее 

результативность 

Портфолио классного руководителя, 

методические разработки 

 
 Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (адаптивно-

спортивное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких 

формах, как экскурсии, кружки, олимпиады, соревнования, проекты и т.д. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

разных обучающихся (с НОДА и без таковых), различных организаций. Виды совместной 

внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с 

НОДА, так и их обычно развивающихся сверстников.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования детей, 

организаций культуры и адаптивного спорта). В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности используются возможности организации отдыха детей и их оздоровления. Задачи, 
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реализуемые во внеурочной деятельности, включаются в индивидуальную специальную 

образовательную программу. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием в части создания 

условий для развития творческих интересов обучающихся, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность. 

 Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том 

числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

 В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

образовательной организации используется план внеурочной деятельности. 

 Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 Планируемыми результатами освоения программы внеурочной деятельности выступают 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся с НОДА 

(вариант 6.2) к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие 

их индивидуально личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности, в том числе: 

 сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности;  

сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

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

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

ценностям. 

 Метапредметные результаты освоения обучающимися с НОДА (вариант 6.2) программы 

внеурочной деятельности предполагают: овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; освоение способов решения 

проблем творческого и поискового характера; 

 сформированность умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; активное 

использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

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

способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет; овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; определение общей цели и путей ее достижения; 
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осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.);  

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; умение работать в 

материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП начального общего 

образования обучающихся с НОДА (вариант 6.2). 

 Коррекционно-развивающая область и основные задачи реализации коррекционных курсов. 

Содержание этого направления представлено обязательными коррекционными образовательными 

курсами. В МАОУ «СОШ № 91» проводятся коррекционный курс: «Речевая практика», которую 

проводит логопед.  

Основные задачи реализации содержания: Развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной). Формирование умения грамотно 

ставить и задавать вопросы, отвечать на них. Формирование умения составлять рассказ. Развитие 

связной речи. Развитие лексико-грамматического и фонетико-фонематического строя речи. 

Развитие общей разборчивости речи, речевого дыхания, голоса, просодики. Формирование 

синхронности речевого дыхания, голосообразования и артикуляции. Развитие письменной речи, 

коррекция нарушений чтения и письма.  

Коррекционный курс "Основы коммуникации", который проводит педагог-психолог. 

Основные задачи реализации содержания: Формирование различных форм общения 

обучающегося со взрослыми и сверстниками. Тренировка различных коммуникативных умений. 

Коррекционный курс "Психомоторика и развитие деятельности", который проводит педагог-

психолог. Основные задачи реализации содержания: Формирование различных видов 

деятельности: продуктивных видов деятельности (конструирование, изобразительная 

деятельность), элементов трудовой деятельности. Развитие сенсорной сферы, межанализаторного 

взаимодействия. Развитие познавательных способностей. 

 Коррекционный курс "Двигательная коррекция" проводится на адаптивной физкультуре. 

Основные задачи реализации содержания: Обеспечение коррекции индивидуальных двигательных 

нарушений в зависимости от тяжести поражения ОДА. Развитие мелкой моторики и коррекция ее 

нарушений. Развитие двигательной активности.  

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. 

 Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и 

интересов как обучающихся с НОДА (вариант 6.2), так и обычно развивающихся сверстников.  

В роли сопровождающего выступает родитель) (законный представитель) обучающегося. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности сетевого 

взаимодействия с организациями дополнительного образования. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности организован летний лагерь 

для отдыха детей и их оздоровления на базе МАОУ «СОШ № 91» 

План внеурочной деятельности МОАУ «СОШ № 91»» является организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО, а также определяет объем нагрузки 

обучающихся в рамках реализации внеурочной деятельности в 1- 4 классах.  

План внеурочной деятельности сформирован на основании методических рекомендаций 

(письмо Минпросвещения России от 05.07.2023г.  № ТВ-1290/03), с учетом успешности 

обучения школьников, уровня их социальной адаптации и развития, индивидуальных 

способностей, особенностей, познавательных интересов и потребностей ребенка, запросов 

семьи, культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей г.Оренбурга. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (предметных, 

метапредметных и личностных) и осуществляется в формах, отличных от урочной.   
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В рамках реализации внеурочной деятельности допускается формирование учебных 

групп из обучающихся разных классов в пределах начального общего образования. 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие 

обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую 

поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Внеурочная 

деятельность имеет воспитательную направленность, соотносится с рабочей программой 

воспитания школ. С целью обеспечения преемственности содержания образовательных 

программ начального общего образования при формировании плана внеурочной деятельности 

образовательной организации реализуются следующие направления: 

- информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок); 

- занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (читательской, 

математической, естественно-научной, финансовой); 

- занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 

- занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных учебных 

предметов на углубленном уровне, проектно-исследовательской деятельности, исторического 

просвещения); 

-  занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей, обучающихся в 

творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в школьных театрах, 

школьных музеях, школьных спортивных клубах, а также в рамках реализации программы 

развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России»); 

-  занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся (в том числе в рамках Российского движения школьников и др.) 

3.3.1. Содержательное наполнение внеурочной                        деятельности 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования школы в сфере внеурочной деятельности и может включать в себя:  

-внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные 

курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей 

в физическом развитии и совершенствовании 

-внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, 

метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на 

реализацию проектной и исследовательской деятельности);  

‒ внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтерство), включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных 

компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном 

окружении;  

‒ внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих 

объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-культурной 

и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся;  

‒ внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений 

по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, 

организаций и т. д.;  

- внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 
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деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению 

успешной реализации образовательной программы и т. д.);  

‒ внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, 

педагогов-психологов);  

‒ внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных 

отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, 

возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты 

учащихся). 

3.3.2. Планирование внеурочной деятельности 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего образования при формировании плана внеурочной 

деятельности образовательной организации предусмотрена часть, рекомендуемая для всех 

обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок); 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в том 

числе финансовой грамотности); 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: часы, отведенные 

на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных учебных 

предметов на углубленном уровне (японский и английский языки), проектно-исследовательской 

деятельности, исторического просвещения); 

часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей, 

обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в 

школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных клубах). 

Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной деятельности отражено в таблице: 

 

Направление 

внеурочной деятельности 

Основное содержание занятий 

Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности «Разговоры 

о важном» 

Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей Родине - России, населяющим ее людям, 

ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей внутренней 

позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами 

жизни человека в современной России: знанием родной истории 

и пониманием сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. 

Занятия 

по формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся 

(читательской, 

математической, 

естественно-научной, 

финансовой) 

Основная цель: развитие способности обучающихся применять 

приобретённые знания, умения и навыки для решения задач в 

различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи 

обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие функциональной 

грамотности школьников: читательской, математической, 

естественно-научной, финансовой, направленной и на развитие 

креативного мышления и глобальных компетенций. 
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Основные организационные формы: интегрированные курсы, 

метапредметные кружки или факультативы 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к труду, как основному способу достижения 

жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности школьников к 

осознанному выбору направления продолжения своего 

образования и будущей профессии, осознание важности 

получаемых в школе знаний для дальнейшей профессиональной 

и внепрофессиональной деятельности. 

Основные организационные формы: 

профориентационные беседы, деловые игры, квесты, решение 

кейсов, изучение специализированных цифровых ресурсов, 

профессиональные пробы, моделирующие профессиональную 

деятельность, экскурсии, посещение ярмарок профессий и 

профориентационных парков (в том числе онлайн экскурсии).  

Основное содержание: 

знакомство с миром профессий и способами получения 

профессионального образования; создание условий для развития 

надпрофессиональных навыков (общения, работы в команде, 

поведения в конфликтной ситуации и т.п.); 

создание условий для познания обучающимся самого себя, 

своих мотивов, устремлений, склонностей как условий для 

формирования уверенности в себе, способности адекватно 

оценивать свои силы и возможности. 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие 

обучающихся, удовлетворение их особых познавательных, 

культурных, оздоровительных потребностей и интересов.  

Основная задача: формирование ценностного отношения 

обучающихся к знаниям, как залогу их собственного будущего, 

и к культуре в целом, как к духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: занятия по 

дополнительному или углубленному изучению учебных 

предметов или модулей; занятия в рамках исследовательской и 

проектной деятельности; 

занятия, связанные с освоением регионального компонента 

образования или особыми этнокультурными интересами 

участников образовательных отношений; дополнительные 

занятия для школьников, испытывающих затруднения в 

освоении учебной программы или трудности в освоении языка 

обучения; специальные занятия для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья или испытывающими 

затруднения в социальной коммуникации. 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и 
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развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии 

и развитии способностей 

и талантов 

талантов.  

Основные задачи: раскрытие творческих способностей 

школьников, формирование у них чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к 

культуре; физическое развитие обучающихся, привитие им 

любви к спорту и побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых; оздоровление школьников, 

привитие им любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, развитие их самостоятельности и ответственности, 

формирование навыков самообслуживающего труда. 

Основные организационные формы: занятия школьников в 

различных творческих объединениях (музыкальных, хоровых 

или танцевальных студиях, театральных кружках или кружках 

художественного творчества); занятия в спортивных 

объединениях (секциях и Школьном спортивном клубе 

«Виктория»), спортивные турниры и соревнования; занятия в 

объединениях туристско-краеведческой направленности 

(экскурсии, развитие школьного музея). 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских  

общественных объединений, 

органов ученического 

самоуправления, на  

организацию совместно 

с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего 

человека социальных умений - заботиться о других и 

организовывать свою собственную деятельность, лидировать и 

подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, 

отстаивать свою точку зрения и принимать другие точки зрения. 

Основная задача: обеспечение психологического благополучия 

обучающихся в образовательном пространстве школы, создание 

условий для развития ответственности за формирование макро и 

микрокоммуникаций, складывающихся в образовательной 

организации, понимания зон личного влияния на уклад 

школьной жизни. 

Основные организационные формы: Педагогическое 

сопровождение деятельности Российского движения 

школьников; волонтёрского движения; Совета учащихся, 

постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

акций, флешмобов) 

 

 

3.3.3. Формы внеурочной деятельности: 

 изучение правил спортивных игр, истории развития игры; 

 организация «Дней здоровья», внутришкольных спортивных празлников; 

 проведение бесед по охране здоровья; 

 применение на уроках игровых моментов, физкультурных минуток, зарядок для глаз; 

 участие во всероссийских, республиканских, городских и районных соревнованиях. 

 организация экскурсий, Дней музея, Дней музыки и др.; 

 работа кружков, секций; 

 проведение предметных недель; 

 организация конкурсов, олимпиад, конференций, экскурсий; 

 участие в вахте памяти;  

 участие в социально-направленных акциях; 

 организация показательных выступлений; 
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 проведение тематических классных часов;  

 встречи с ветеранами ВОВ и труда, с сотрудниками полиции, «Уроки мужества»; 

 встреча с интересными людьми; 

 разработка проектов к урокам. 

 организация конкурсов, олимпиад, КТД; 

 участие в профессиональных пробах и др. 

В реализации программы участвуют: 

 педагоги школы, реализующие программу;  

 библиотекарь; 

 работники УДО; 

 работники спортивной школы; 

 работники школы искусств; 

 работники музея. 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

 традиции школы;  

 особенности возраста, класса, индивидуальности детей; 

 особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности, установки; 

 Материально-техническая база школы. 

 Промежуточная аттестация обучающихся и   контроль за посещаемостью 

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной 

деятельности, проводится согласно приказа по школе.  

Текущий контроль за посещением обучающимися класса занятий внеурочной 

деятельности и занятий в организациях дополнительного образования осуществляется классным 

руководителем и преподавателем, ведущим курс.  

           Промежуточная аттестация обучающихся проводится с использованием контрольно- 

измерительных материалов, разработанных педагогом в программе курса внеурочной 

деятельности. В зависимости от специфики, вида аттестации формы проведения могут быть 

следующие: 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы промежуточной аттестации 

Физкультурно-

спортивное 

оздоровительное 

Портфолио спортивных достижений, соревнования, выполнение

 нормативов ГТО, эстафета, 

Выполнение контрольных нормативов, зачет и иные формы 

аттестации 

Духовно-

нравственное 

Портфолио,  зачетное занятие, диагностика нравственной 

воспитанности, выставка, концерт, спектакль, фестиваль и иные 

формы аттестации 

Социальное Портфолио, ролевая игра, анкетирование, тестирование и иные формы 

аттестации. Вожатская работа с младшими 

школьниками. 

Общеинтеллектуа

льное 
Портфолио, тесты, защита проекта, читательская 

конференция, научно- исследовательская конференция, 

образовательная игра, турнир, проверочная работа, выставка работ и 

иные формы 

аттестации 

Общеинтеллектуа

льное 
Портфолио, защита проекта, проведение экскурсии, фестиваль, 
выставка работ и иные формы проведения и иные формы 
аттестации 

Функциональная 

грамотность 

Участие в олимпиадах и конкурсах, работа на ЭОР по 

функциональной грамотности 

Разговоры о Проекты. Конкурсы. Волонтерская работа 
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важном 

Профориентацио

нная работа 

Участие в олимпиадах, конкурсах. Работа                                     на ЭОР 

«Проектория» 

 

 

  Результаты могут быть учтены в форме защиты проектной работы, выполнения 

норматива, выполнения индивидуальной или коллективной работы, отчета о выполненной работе 

и т.п., в соответствии с рабочей программой учителя и с учетом особенностей реализуемой 

программы 

        Учет занятости обучающихся в организациях дополнительного образования детей 

(спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях) осуществляется классным 

руководителем. 

        Посещаемость ежедневно отмечается в журнале посещаемости и в электронном 

журнале. 

Сроки проведения промежуточной аттестации внеурочной деятельности в 2024-2025 учебном году 

в 2-4 классах с  

2-4 классы –с 14.04.25 г. по 16.05.25 г.; 

3.3.4. Режим внеурочной деятельности 

         В 2024-2025 учебном году внеурочная деятельность реализуется в 1-4 классах в соответствие 

с требованиями обновленного ФГОС. 

       В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами организован 

перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности не менее 20 

минут. Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от возраста и вида 

деятельности, в начальной школе составляет 40 минут, но не более полутора часов в день. 

(СанПиН 2.4.2.3648-20). Перерыв между занятиями внеурочной деятельности 10 минут.  

Домашние задания не предусмотрены. 

       Занятия внеурочной деятельности проводятся в школе в течение учебного дня с группой 

обучающихся, сформированной на базе класса, с учетом интересов детей, выбора родителей по 

отдельному расписанию. Наполняемость групп при проведении занятий составляет не менее 15 

человек. 

        Обучающиеся в группах имеют возможность заниматься видами деятельности по интересам. 

            Реализация часов внеурочной деятельности осуществляется за счет оптимизации 

внутренних ресурсов учреждения или за счет бюджетного финансирования и привлечения 

дополнительного образования (за счѐт привлечения специалистов ДЮШ, городских музеев, 

сельской библиотеки, и других, а также деятельность классного руководителя, педагогов школы, 

педагогов дополнительного образования, педагога-психолога, библиотекаря. 

      Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования 

(спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях) количество часов внеурочной 

деятельности может быть сокращено. 

      Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков. 

                Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в 

академических часах) не более 10 часов в неделю. 

         Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования.  

           Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения 

на этапе основной школы не более 1750 часов, в год — не более 350 часов. Для недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ 

(лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе 

загородных детских центров, в походах, поездках, экскурсиях и т. д.).  

           Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов.  

          Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в школе. Основное 

преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации заключается в создании условий для полноценного пребывания ребёнка в 
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образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной, воспитательной 

и развивающей деятельности в рамках основной образовательной программы школы.  

          Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает в себя внеурочную 

деятельность, которая осуществляется через классных руководителей, педагога-психолога, 

заместителя директора и учителей-предметников.  

          При реализации плана внеурочной деятельности в школе предусмотрена вариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

2024 год - Год семьи 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Основное содержание занятий 

Информационно- 

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности  

«Разговоры о 

важном». 

«Мое Оренбуржье» 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей 

Родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием 

сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением 

природы, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

Занятия 

по формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся. 

«Функциональная 

грамотность» 

Основная цель: развитие способности обучающихся применять 

приобретённые знания, умения и навыки для решения задач в различных 

сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие функциональной 

грамотности школьников: читательской, математической, естественно-

научной, финансовой, направленной и на развитие креативного мышления 

и глобальных компетенций. 

Основные организационные формы: интегрированные курсы, 

метапредметные кружки или факультативы. 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

 «Разговор о 

правильном питании» 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие 

обучающихся, удовлетворение их особых познавательных, культурных, 

оздоровительных потребностей и интересов.  

Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к 

знаниям, как залогу их собственного будущего, и к культуре в целом, как к 

духовному богатству общества, сохраняющему национальную 

самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: занятия по дополнительному или 

углубленному изучению учебных предметов или модулей; занятия в 

рамках исследовательской и проектной деятельности; 

занятия, связанные с освоением регионального компонента образования 

или особыми этнокультурными интересами участников образовательных 

отношений; дополнительные занятия для школьников, испытывающих 

затруднения в освоении учебной программы или трудности в освоении 

языка обучения; специальные занятия для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья или испытывающими затруднения в социальной 
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коммуникации. 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских  

общественных 

объединений, 

органов ученического 

самоуправления, на  

организацию совместно 

с обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

«Орлята России» 

Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего человека 

социальных умений - заботиться о других и организовывать свою 

собственную деятельность, лидировать и подчиняться, брать на себя 

инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку зрения и 

принимать другие точки зрения. Основная задача: обеспечение 

психологического благополучия обучающихся в образовательном 

пространстве школы, создание условий для развития ответственности за 

формирование макро и микрокоммуникаций, складывающихся в 

образовательной организации, понимания зон личного влияния на уклад 

школьной жизни. 

Основные организационные формы: Педагогическое сопровождение 

деятельности Российского движения школьников; волонтёрского 

движения; Совета учащихся, постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, акций, фестивалей, 

флешмобов). 

        В соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО образовательная организация 

обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности. 

 

Недельный (общий) план внеурочной деятельности начального общего образования 

на 2024-2025 учебный год 

Направление Название Форма 

организа

ции 

 Количество часов в 

неделю 

итог

о 

П

о

д

г. 

1-й 

кл. 

2

-

й 

к

л

. 

3-й 

кл. 

4

-

й 

к

л

. 

 Часть, обязательная для всех обучающихся  

Информационно-просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о 

важном» 

«Разговоры о 

важном» 

Час 

общения  

 

1 1 1 1 1 4 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся (читательской, 

математической, естественно-

научной, финансовой) 

Функциональ

ная 

грамотность 

 1 1 1 1 1 4 

 Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся  

Разговор 

правильном 

питании 

Час 

общения 

1 1 1 1 1 4 

Мое 

Оренбуржье 

Экскурсии 1 1 1 1 1 4 

Занятия, направленные на Орлята  1 1 1 1 1 4 

https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/XA00LUO2M6/
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удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности 

социально ориентированных 

ученических сообществ, детских 

общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

России 

Коррекционные занятия   5 5 5 5 5 5 

Итого за неделю    1

0 

10 1

0 

10 1

0 

10 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план начального общего образования обучающихся с НОДА (далее – учебный 

план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности по классам (годам 

обучения). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования детей с НОДА может включать как один, так и несколько учебных планов. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования детей с НОДА определяет образовательная организация. 

Учебные планы обеспечивают в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в области образования9, возможность обучения на государственных языках субъектов 

Российской Федерации, а также возможность их изучения, и устанавливают количество занятий, 

отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть примерного учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

                                                           
9
 Законодательство Российской Федерации в области образования включает в себя: Конституцию Российской 

Федерации, Федеральный закон Российской Федерации  «Об образовании в Российской Федерации», а также 

другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, содержащие нормы, регулирующие 

отношения в сфере образования (пункт 1 статьи 4 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации») 
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Образовательная организация самостоятельна в организации образовательного процесса, в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические занятия, 

экскурсии и т. д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

курсов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре, адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с НОДА, 

приведены в разделе «Рабочие программы учебных предметов» адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с НОДА и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии;   

- учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с НОДА, в том 

числе этнокультурные (например, история и культура родного края, этика, музыкальные занятия и 

др.). 

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные 

предметы, включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с обучающимися.  

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, адаптивно- спортивное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в МОАУ «СОШ № 91». Образовательная организация 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. Одно из направлений внеурочной деятельности – проведение коррекционно-

развивающих занятий, которые являются обязательными для обучающихся с НОДА. Чередование 

учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования определяет образовательная 

организация. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Образовательная организация самостоятельно определяет режим работы (5-дневная учебная 

неделя). Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 

5 дней. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 

34 недели, в подготовительных и 1 классах – 33 недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом –не менее 8 недель.  

Для обучающихся в подготовительных и 1 классах устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. Продолжительность урока составляет: в подготовительных 

и 1 классах – 35 минут; во 2-4 классах – 35-45 минут (по решению образовательной организации). 

Образовательная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом 

объем максимально допустимой нагрузки в течение дня дсоставляет: 

- для обучающихся подготовительных и первых классов – не более 4 уроков, и один день в 

неделю – не более 5 уроков с учетом урока физической культуры; 

- для обучающихся вторых – четвертых классов – не более 5 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышают (в астрономических часах): во 2-3-х классах – 1,5 ч., в 4-х – 2 ч. 

Обучение в подготовительных и первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а также 
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способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции развития. Важно и 

создание условий, в максимальной степени способствующих развитию ребенка. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: занятия 

ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по коррекции и развитию 

когнитивных функций. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, двигательных и 

других нарушений. Наполняемость групп – 2-4 учащихся. Продолжительность групповых и 

индивидуальных занятий до 25-30 минут, занятий по ЛФК – до 45 минут. 

Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками образовательного 

процесса. Ведущими специалистами при этом являются врачи, учителя АФК, педагог-психолог, 

учитель-логопед, которые осуществляют диагностику, определяют программу коррекции развития 

ребенка и проводят коррекционные занятия.  

Кроме того, специалисты дают рекомендации по включению коррекционных компонентов 

во все формы образовательного процесса. 

В коррекционно-развивающей области учитывается специфика контингента учащихся, ее 

содержание направлено на коррекцию психофизического развития личности, создание 

компенсаторных и социально-адаптационных способов деятельности. Коррекционно-развивающая 

область может быть представлена курсами, направленными на развитие ощущений, ориентировки 

в пространстве. 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств, обучающихся реализуется под 

контролем руководителя физического воспитания, учителями АФК.  

Ежедневно занятия физкультурой чередуются с общеобразовательными уроками. В 

расписании дополнительно (помимо 3 обязательных уроков физкультуры в неделю) 

предусмотрены занятия, обеспечивающие ежедневную организацию динамических и/или 

релаксационных пауз между уроками. 
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Учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) 

годовой 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Подгот. I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 132 132 136 136 136 672 

Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

Иностранный язык   68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

33 33 68 68 68 270 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОРКСЭ - - - - 34 34 

Искусство Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 

33 33 34 34 34 168 

Технология Технология (труд) 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура  

Физическая культура 

(адаптивная физическая 

культура) 

99 99 102 102 102 504 

 Итого: 627 627 748 748 748 3498 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

66 66 34 34 34 234 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность 330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая работа: 165 165 170 170 170 840 

индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия 

165 165 170 170 170 840 

другие направления внеурочной деятельности 165 165 170 170 170 840 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 
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С подготовительного по 4 классы введен дополнительный час в неделю на изучение 

предмета «Русский язык» из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. Это позволяет учитывать трудности в формировании графо-моторных навыков, а 

также формировать альтернативные способы письма в случаях, если формирование графо-

моторных навыков затруднено или невозможно. 

Учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) 

недельный 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Подгот. I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык   2 2 2 6 

Математика  

и информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОРКСЭ - - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология (труд) 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура  Физическая культура 

(адаптивная физическая 

культура) 

3 3 3 3 3 15 

 Итого: 19 19 22 22 22 104 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса при 5-

дневной неделе 

2 2 1 1 1 7 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая работа: 5 5 5 5 5 25 

индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия 

5 5 5 5 5 25 

другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 25 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 
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В подготовительном и первом классе возможно введение дополнительного часа в неделю на 

изучение предмета «Математика», что позволяет корректировать или формировать 

пространственные, плоскостные представления, сформировать элементарные математические 

представления, заложить основы счета. Во 2-4 классах на изучение данного предмета 

предполагается 4 часа в неделю. 

В области «Физическая культура» в учебном плане - предмет «Адаптивная физическая 

культура» (АФК).  

В учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ), 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью учебного предмета ОРКСЭ 

является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций народов России, а также 

к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет является 

светским. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведенного 

выбора формируются учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой 

группе. Возможно формирование учебных групп из обучающихся нескольких классов или 

формирование учебных групп из обучающихся нескольких общеобразовательных организаций в 

рамках сетевого взаимодействия. 

Большинство учащихся с НОДА имеет низкий уровень сформированности двигательных 

функций. Навыки самообслуживания не сформированы или сформированы частично, что 

существенно затрудняет овладение графическими, изобразительными, трудовыми навыками. В 

связи с этим организованы занятия по формированию навыков самообслуживания и ручной 

умелости в рамках внеурочной деятельности. 

 

2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с НОДА (вариант 2). 

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение– характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а 

также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение обучающегося с НОДА в 

системе школьного образования. Образовательная организация, реализующая программу 

начального общего образования для обучающихся с НОДА, должна быть укомплектована 

педагогическими, руководящими и иными работниками имеющими, профессиональную 

подготовку соответствующего уровня и направленности.  

В штат специалистов образовательной организации, реализующей варианты программ 

(6.2.,6.3.,6.4.) для обучающихся с НОДА, должны входить учителя-дефектологи, логопеды, 

воспитатели, педагоги-психологи, специалисты по адаптивной физкультуре (лечебной 

физкультуре), социальные педагоги, медицинские работники.  

Учителя, реализующие адаптированную основную образовательную программу (вариант 

6.2.), должны иметь высшее профессиональное образование по одному из вариантов программ 

подготовки:  

– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» (степень бакалавра 

или магистра); 

– по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области обучения лиц с НОДА.  

Педагоги-психологи, принимающие участие в реализации адаптированных 

образовательных программ (варианты 6.2., 6.3, 6.4.), должны иметь высшее профессиональное 

образование по одному из вариантов программ подготовки: 

– по специальности «Специальная психология»;  

– по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки бакалавра 

или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки бакалавра или магистра в области психологического сопровождения 

образования лиц с ОВЗ;  

– по педагогическим специальностям или по направлениям «Педагогическое образование», 
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«Психолого-педагогическое образование» с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки в области специальной психологии.  

Учителя-логопеды должны иметь высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 

– по специальности «Логопедия»;  

– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии;  

– по педагогическим специальностям или по направлениям «Педагогическое образование», 

«Психолого-педагогическое образование» с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки в области логопедии.  

Учитель адаптивной физической культуры должен иметь: 

– высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы; 

– высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы; 

– среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и спорта 

не менее 2 лет. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно пройти 

переподготовку или курсы повышения квалификации в области адаптивной физкультуры, 

подтвержденные сертификатом установленного образца. 

Учитель музыки (музыкальный руководитель) должен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика", 

профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без предъявления 

требований к стажу работы. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно пройти 

переподготовку или курсы повышения квалификации в области коррекционной педагогики, 

подтвержденные сертификатом установленного образца. 

При необходимости образовательная организация может использовать сетевые формы 

реализации образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, 

медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с НОДА для 

удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

Финансовые условия 

Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного образования 

детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных границ. В соответствии с 

конституционными правами детей с ОВЗ на образование должно быть предусмотрено 

«подушевое» финансирование, размер которого сохраняется вне зависимости от выбранного 

уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции ребёнка в общеобразовательную 

среду. 

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8Закона. Нормативные затраты 

определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по каждому виду образовательных программ с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных 

Законом, особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

настоящей статьей. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные затраты на 

оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому уровню образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) образовательных 

программ с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

file:///C:/Users/ДИНАМИКА/Downloads/ФГОС_ОВЗ_слабосл_19.02.doc%23Par182
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образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ.  

Материально-технические условия 

Важным условием реализации основной общеобразовательной программы НОО для 

обучающихся с НОДА, является возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

НОДА ко всем объектам инфраструктуры образовательной организации. 

Все помещения школы, включая санузлы, должны позволять ребенку беспрепятственно 

передвигаться. Это достигается с помощью установки пандусов, лифтов, подъемников, поручней, 

широких дверных проемов. Все пространство класса должно быть доступно ребенку, 

передвигающемуся как самостоятельно, так и с помощью приспособлений. 

Ребенок с НОДА (особенно с ДЦП) в случае выраженных двигательных нарушений 

требует от учителя больше внимания, чем традиционно развивающийся, поэтому наполняемость 

класса, где обучается ребенок с НОДА, должна быть меньше. В случае необходимости 

(выраженные двигательные расстройства, тяжелое поражение рук, препятствующее 

формированию графо-моторных навыков) рабочее место обучающегося с НОДА должно быть 

специально организовано в соответствии с особенностями ограничений его здоровья. Необходимо 

предусмотреть наличие персональных компьютеров, технических приспособлений (специальная 

клавиатура, различного вида контакторы, заменяющие мышь, джойстики, трекболы, сенсорные 

планшеты). В этом случае сопровождать работу ребенка во время урока должен тьютор. 

При реализации общеобразовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 
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Общеобразовательные программы реализуются образовательной организацией как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм.11 

Для реализации несколькими организациями основной образовательной программы для 

обучающихся с НОДА возможно использование сетевой формы взаимодействия. Такие 

организации совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы, в том числе 

программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, а также 

определяют вид, уровень и (или) направленность образовательной программы. 

В организациях, осуществляющих реализацию основной общеобразовательной программы 

начального общего образования и программы коррекционной работы для обучающихся с НОДА, 

должны быть созданы условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технических средств и технологий (в том числе, флеш-тренажеров, 

инструментов Wiki, цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым 

обучающимся с НОДА максимально возможных для него результатов обучения. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования должны обеспечивать 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования детей с НОДА, а 

также соблюдение: 

– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т. д.);  

– социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

– пожарной и электробезопасности;  

– требований охраны труда; 

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

                                                           
10Часть2 статьи13 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации”(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2013, №19, ст.2326) 
11Часть1 статьи13 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2013, №19, ст.2326) 
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– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, объектам 
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Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования детей с НОДА должна 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательных учреждений, предъявляемым к: 

– участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

– зданию образовательного учреждения (доступная архитектурная среда во всех 

помещениях здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса на ступени начального общего образования, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий 

в учебных кабинетах образовательного учреждения, для активной деятельности, сна и отдыха, 

структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной 

учебной деятельности);  

– помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки);  

– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков;  

– помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

роботехникой, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями, иностранными языками,  

– актовому залу;  

– спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию;  

– помещениям для медицинского персонала; 

– мебели, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю; 

– расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой 

информации).  

Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств должны 

обеспечивать оснащение образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья должно отвечать не только общим, но и специфическим образовательным 

потребностям каждой категории обучающихся с НОДА. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения процесса образования каждой категории обучающихся с НОДА должна 

быть отражена специфика требований к: 

– организации пространства, в котором обучается ребёнок с НОДА; 

– организации рабочего места ребёнка с НОДА, в том числе для работы удаленно; 

– техническим средствам комфортного доступа ребёнка с НОДА к образованию 

(ассистивные средства и технологии); 

– специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным дидактическим 

материалам, специальным электронным приложениям, компьютерным инструментам обучения, 

отвечающим особым образовательным потребностям детей и позволяющих реализовывать 

выбранный вариант стандарта. 

Реализация адаптированной основной общеобразовательной программы варианта 6.2. для 

детей с НОДА предусматривает использование специальных, учитывающих особенности их 

психофизического развития и особые образовательные потребности, учебников в комплексе со 

специализированными приложениями, дидактическими материалами, рабочими тетрадями и пр. на 

бумажных и/или электронных носителях.  

                                                           
12 Статьи 14 и 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 

24ноября 1995г. №181-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации,1995, № 48, ст. 4563, 

Российская газета, 1995, № 234) 
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Вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь доступ к организационной 

технике либо специальному ресурсному центру в образовательном учреждении, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 

обучения ребёнка с НОДА. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе 

сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 

процесс образования, родителей (законных представителей) ребенка с НОДА. Для организации 

удаленной работы специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютерного и 

периферийного оборудования.   

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 

образования детей с НОДА и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса. 

Требования к наполняемости классов, где обучаются лица с НОДА, конкретизируются при 

описании условий реализации программ.  

 


