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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АООП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

 

Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с ЗПР (далее - АООП НОО для обучающихся с 

ЗПР) МАОУ СОШ №2 разработана в соответствии с ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ, с Федеральной адаптированной образовательной программой начального 

общего образования для обучающихся с ЗПР, утвержденной приказом 

Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1023. 

Адаптированная образовательная программа содержит учебные планы, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, рабочую программа воспитания, 

календарный план воспитательной работы), определяющей единые для 

Российской Федерации базовые объем и содержание образования обучающихся 

с ЗПР, получающих начальное общее образование, планируемые результаты 

освоения образовательной программы с учетом особенностей психофизического 

развития данной группы обучающихся. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР имеет два варианта:  

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1); 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 

Каждый вариант АООП НОО для обучающихся с ЗПР содержит 

дифференцированные требования к структуре, результатам освоения и условиям 

ее реализации, обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых 

образовательных потребностей разных групп или отдельных обучающихся с 

ЗПР, получение образования вне зависимости от выраженности ЗПР, места 

проживания обучающегося и вида организации. 
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АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, 

дополняется ИПРА в части создания специальных условий получения 

образования. 

Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-педагогического обследования, с 

учетом ИПРА. 

Структура АООП НОО для обучающихся с ЗПР включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР образовательной 

организацией, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР начального 

общего образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения программ 

начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет содержание начального общего 

образования обучающихся с ЗПР и включает следующие программы, 

ориентированные на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов: 

рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 



 
 

6 
 

программу формирования УУД; 

программу коррекционной работы; 

программу воспитания. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР. 

Организационный раздел включает: 

учебные планы начального общего образования обучающихся с ЗПР; 

календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы. 

Принципы и подходы к формированию  АООП НОО обучающихся с 

ЗПР. 

Принципы формирования АООП НОО для обучающихся с ЗПР: 

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 
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"зоны ближайшего развития" с учетом особых образовательных потребностей; 

д) онтогенетический принцип; 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АОП НОО ориентировку на АОП основного общего образования обучающихся 

с ОВЗ МАОУ СОШ № 2, 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 
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обитания", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 

2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - 

Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), 

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

требования). 

В основу реализации  АООП НОО для обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к реализации  АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР предполагает учет особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных 

вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с ЗПР 

создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и данной  

АООП НОО. 

к структуре АООП НОО; 

к результатам освоения АООП НОО. 
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Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации 

АООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической, познавательной 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. 

В контексте реализации  АООП НОО для обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

прочное усвоение обучающимися с ЗПР знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 
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нового опыта деятельности и поведения; 

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования УУД, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующем уровне, но 

и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 
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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

(ВАРИАНТ 7.1) 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  АООП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

(ВАРИАНТ 7.1) 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель и задачи реализации. 

 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР: обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального 

и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

достижение планируемых результатов освоения АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР, целевых установок, приобретение знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её 
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индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР 

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества 

с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и других соревнований; 

использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

предоставление обучающимся с ЗПР возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

 

Общая характеристика. 

 

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) разработана в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к её структуре, условиям 
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реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1-4 классы). 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), представляет собой 

адаптированный вариант ФОП НОО. Адаптация программы предполагает 

введение программы коррекционной работы, ориентированной на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и 

поддержку в освоении АООП НОО (вариант 7.1), требований к результатам 

освоения программы коррекционной работы АООП НОО для обучающихся с 

ЗПР.  

Обязательными условиями реализации АООП НОО для обучающихся с 

ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 

согласованная работа педагогических работников, реализующими программу 

коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

Определение варианта АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

осуществляется на основе заключения ПМПК, сформулированного по 

результатам его комплексного психолого-педагогического обследования, с 

учетом ИПРА (при наличии). 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к 

моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого 

возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 

проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и 

признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной 

категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 

недостаточности ЦНС, выражающиеся в повышенной психической 
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истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и 

устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо 

перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в 

разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных 

представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического 

развития, нейродинамики, но при этом наблюдается устойчивость форм 

адаптивного поведения. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, 

осваивающих АООП НОО (вариант 7.1). 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят 

своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим 

современные научные представления об особенностях психофизического 

развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

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

К общим потребностям относятся: 

получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося с ОВЗ; 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 
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обучающегося с педагогическими работниками и одноклассниками; 

психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния ЦНС и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса); 

комплексное сопровождение, направленное на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения; 

организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 

("пошаговом" предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных групп обучающихся с ЗПР; 

профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 
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достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

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

формирование навыков социально одобряемого поведения; 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого; 

обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями (законными представителями), активизация 

ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных 

и общекультурных ценностей). 

 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗПР  АООП НОО (ВАРИАНТ 7.1). 

 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 

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

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти 

самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе; 

в умении написать при необходимости сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую 

проблему. 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, 

разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

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

ответственность в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми; 
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в умении ориентироваться в пространстве школы, ориентироваться в 

расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников в школе. 

овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации обучающегося в 

ближнем и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых 

обучающийся может использовать коммуникацию как средство достижения 

цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды; 

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

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту обучающегося; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся: 

в знании правил поведения и социальных ритуалов, умении их адекватно 

использовать в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с педагогическими работниками и обучающимися в школе; со 

знакомыми и незнакомыми людьми; 

в умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 
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нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

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

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны 

отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в 

других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать 

вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех 

этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 

деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения 

АООП НОО (вариант 7.1) предметные, метапредметные и личностные 
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результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО (вариант 7.1) УУД. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ЗПР ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  АООП НОО 

(ВАРИАНТ 7.1). 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО (вариант 7.1) предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися АООП НОО (вариант 7.1) 

ЗПР (кроме программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у 

обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания 

образования и стандартизация планируемых результатов образования в более 

короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 
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промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения  АООП НОО 

для обучающихся с ЗПР в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

(по итогам освоения  АООП НОО для обучающихся ЗПР) аттестации 

обучающихся с ЗПР включают: 

особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) 

с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся с ЗПР; 

привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий); 

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, 

она дополнительно прочитывается педагогическим работником вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению); 

при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 
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(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 минут) при 

нарастании в поведении обучающегося проявлений утомления, истощения; 

недопустимыми являются негативные реакции со стороны 

педагогического работника, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному 

травмированию обучающегося. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР должна 

предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО. 

При определении подходов к оценке результатов освоения обучающимися 

с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений 

в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность 
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оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы выступает 

наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, 

отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых 

процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, 

позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 

случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях 

оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: 

1) Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить 

исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о 

степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и 

повседневную жизнь. 

2) Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося на уровне начального общего 

образования. При использовании данной формы мониторинга можно 

использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) 
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или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения 

программой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в 

качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или 

внесения в нее определенных корректив. 

3) Финишная диагностика проводится на заключительном этапе обучения 

на уровне начального общего образования обучающегося с ЗПР в соответствии 

с планируемыми результатами освоения обучающимися программы 

коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех участников 

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

с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей 

оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) 

компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких 

обучающегося. Основой оценки продвижения обучающегося в социальной 

(жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в 

повседневной жизни – в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной 

динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об 
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ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на 

жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-

познавательной деятельности, но и в повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 

родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное 

психолого-педагогическое обследование для получения необходимой 

информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  АООП НОО ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР (ВАРИАНТ 7.1) 

 
 

2.1 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР (ВАРИАНТ 7.1) 

 

Рабочие программы учебных предметов соответствуют требованиям в 

ФГОС НОО и ФОП НОО. 

 

2.1.1 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК»  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (предметная 

область «Русский язык и литературное чтение») на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС 

НОО), Федеральной образовательной программы начального общего 

образования (далее – ФОП НОО), Федеральной рабочей программы по учебному 

предмету «Русский язык» (далее – ФРП «Русский язык»), а также ориентирована 

на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной рабочей программе 

воспитания.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

На уровне начального общего образования изучение русского языка 

имеет особое значение в развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт 

выполнения предметных и универсальных учебных действий на материале 
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русского языка станут фундаментом обучения на уровне основного общего 

образования, а также будут востребованы в жизни.  

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных 

текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. Изучние русского 

языка является основой всего процесса обучения на уровне начального общего 

образования, успехи в изучении этого предмета во многом определяют 

результаты обучающихся по другим учебным предметам. 

Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности обучающихся, особенно таких её компонентов, 

как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная 

грамотность.  

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его 

выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно 

использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения 

способствуют успешной социализации обучающегося. Русский язык, выполняя 

свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие, способствует формированию 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского 

народа и других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать 

нужные языковые средства во многом определяют возможность адекватного 

самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных 

жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых 

в обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует 

формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения 
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обучающегося непосредственно связаны с осознанием языка как явления 

национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. 

Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого 

познавательного интереса к изучению русского языка, формирование 

ответственности за сохранение чистоты русского языка. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

приобретение обучающимися первоначальных представлений о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке 

как одной из главных духовнонравственных ценностей народа; понимание роли 

языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка 

как языка межнационального общения; осознание правильной устной и 

письменной речи как показателя общей культуры человека; 

овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного 

языка: аудирование, говорение, чтение, письмо; 

овладение первоначальными научными представлениями о системе 

русского языка: фонетика, графика, лексика, морфемика, морфология и 

синтаксис; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; использование в речевой деятельности норм современного 

русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 
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развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 

результатов обучения русскому языку является признание равной значимости 

работы по изучению системы языка и работы по совершенствованию речи 

обучающихся. Языковой материал призван сформировать первоначальные 

представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм 

русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на 

решение практической задачи развития всех видов речевой деятельности, 

отработку навыков использования усвоенных норм русского литературного 

языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и 

письменного общения. 

Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются 

совместно с учебным предметом «Литературное чтение». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», – 675 (5 

часов в неделю в каждом классе): в 1 классе – 165 ч, во 2–4 классах – по 170 ч. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 КЛАСС 

 

Обучение грамоте 

Развитие речи 
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Составление небольших рассказов на основе собственных игр, занятий. 

Слово и предложение 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Звуковой 

анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового 

состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. Различение 

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

и мягких, звонких и глухих. Определение места ударения. Слог как минимальная 

произносительная единица. Количество слогов в слове. Ударный слог. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип 

русской графики. Буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости 

согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в конце слова. Последовательность букв в 

русском алфавите. 

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски. Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время 

письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо 

разборчивым, аккуратным почерком. Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Приёмы и последовательность правильного списывания текста. 
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Орфография и пунктуация 

Правила 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 (имена людей, клички животных); перенос по слогам слов без 

стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации 

общения. 

Фонетика 

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. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги 

(простые случаи, без стечения согласных). 

Графика 

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. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак 

переноса. 
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Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета 

(ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис 

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. 

Орфография и пунктуация 

Правила 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); 
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знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 

Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 

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

(ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. 

Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр 

видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

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

Составление небольших рассказов на основе наблюдений. 

 

 

2 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры. Первоначальные представления о многообразии 

языкового пространства России и мира. Методы познания языка: наблюдение, 

анализ. 

Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; 

различение ударных и безударных гласных звуков, согласного звука [й’] и 

гласного звука [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 

(повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твёрдости ‑ мягкости согласные звуки. 
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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. 

Соотношение 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. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак 

переноса, абзац (красная строка), пунктуационные знаки (в пределах 

изученного). 

Орфоэпия 

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. 

Лексика 

Слово как единство 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. 

Состав слова (морфемика) 
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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). 

 

 

Морфология 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», 

«что?»), употребление в речи. 

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

сделать?» и другие), 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 другое. 

Синтаксис 

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. 

Орфография и пунктуация 
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Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и 

фамилии людей, клички 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 (повторение правил правописания, изученных в 1 

классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные 

способы 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. 

Правила 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: имена, фамилии, отчества людей, 

клички животных, географические названия; 

раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 

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). Умение вести разговор 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и другое). 

Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм 

речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 
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общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление 

устного рассказа с опорой на личные наблюдения и на вопросы. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной 

мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к 

предложенным текстам. Последовательность частей текста (абзацев). 

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности 

(первичное ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

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 

 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы 

познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 

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 (повторение изученного). 
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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. 

Орфоэпия 

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. 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова 

(ознакомление). 

Состав слова (морфемика) 

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 

(повторение изученного). 

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.  

Морфология 

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 
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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. 

Синтаксис 

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. 

Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль 

и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение 

и применение на новом орфографическом материале). 
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Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

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. 

Развитие речи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, 

извинение, благодарность, отказ и другое Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые 

средства, помогающие: формулировать и аргументировать собственное мнение 

в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; контролировать (устно координировать) действия при 

проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 

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. 
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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. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному 

плану. 

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации 

применения. 

 

4 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы 

познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, 

миниисследование, проект. 

Фонетика и графика 

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

заданным параметрам. Звукобуквенный разбор слова (по отработанному 

алгоритму). 

Орфоэпия 

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. 

Лексика 
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Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в 

речи синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление). 

Морфология 

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, 3го склонения (повторение 

изученного). Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от 

формы имени существительного (повторение). 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. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. 
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Частица не, её значение (повторение). 

Синтаксис 

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 (повторение 

изученного). 

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). 

Орфография и пунктуация 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки; различные способы решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке 

собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

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); 
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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. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых 

(наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора 

(наблюдение). 

Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: 

ситуации устного и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, 

объявление и другое); 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. 

В данной рабочей программе отражено только то содержание периода 

«Обучение грамоте» из Федеральной рабочей программы «Русский язык», 

которое прописывается в предмете «Русский язык», остальное содержание 

прописывается в рабочей программе предмета «Литературное чтение». 
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Раздел «Графика» изучается параллельно с разделом «Чтение», поэтому 

на этот раздел отдельные часы не предусмотрены 

Раздел «Орфография и пунктуация» в период «Обучения грамоте» 

изучается параллельно с разделом «Письмо», поэтому на этот раздел отдельные 

часы не предусмотрены 

Программное содержание раздела «Орфоэпия» изучается во всех 

разделах курса, поэтому на этот раздел отдельные часы не предусмотрены 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение русского языка на уровне начального общего образования 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через 

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, понимание роли русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему 

своей страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе 

с текстами на уроках русского языка; 

проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том 

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

языка; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе 

отражённых в текстах, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

духовно-нравственного воспитания: 

осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

народа;  
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признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе 

с использованием адекватных языковых средств для выражения своего 

состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям (в том числе связанного с 

использованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности 

русского языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 

дополнительной информации в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и 

соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

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

благодаря примерам из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского 

языка), интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении 

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

экологического воспитания: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с 

текстами; 
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неприятие действий, приносящих вред природе; 

ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира, в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании, в том числе познавательный 

интерес к изучению русского языка, активность и самостоятельность в его 

познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения 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 (звуки, слова, предложения, 

тексты), устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная 

принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и другое); 

устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц 

(звуков, частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые 

единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на 

основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать 
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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 причинноследственные 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 

целесообразный (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 

миниисследование, 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 следующие 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; 
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распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки 

(обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(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 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; 

готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и 

групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного 

миниисследования, проектного задания; 

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

выступления. 
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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 и 

орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, 

находить орфографическую и пунктуационную ошибку; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников, 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; 
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оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом 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; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого 

списка слов; 

писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и 

строчные буквы, соединения букв, слова; 

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 (имена и фамилии людей, клички животных); перенос слов по 
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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 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; 

составлять предложение из набора форм слов; 

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

основе наблюдений; 

использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором 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 слова, в том 

числе с учётом функций букв е, ё, ю, я; 
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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 другие; 

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; 
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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; 

формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) 

устно 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 третьем классе обучающийся научится: 

объяснять значение русского языка как государственного языка 

Российской Федерации; 

характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове 

по заданным параметрам; 

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; 
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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; 
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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 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; 
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составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

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 четвёртом 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; 
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определять грамматические признаки имён существительных: склонение, 

род, число, падеж; проводить разбор имени 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; 
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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; 

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 и письменные тексты (3-5 предложений) для 

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные 

открытки, объявления и другие); 

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; 
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осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным 

темам; 

осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; 

формулировать устно 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.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение русского языка на уровне начального общего образования 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через 

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 
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осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, понимание роли русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему 

своей страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе 

с текстами на уроках русского языка; 

проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том 

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

языка; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе 

отражённых в текстах, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

духовно-нравственного воспитания: 

осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

народа;  

признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе 

с использованием адекватных языковых средств для выражения своего 

состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям (в том числе связанного с 

использованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 
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стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности 

русского языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 

дополнительной информации в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и 

соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

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

благодаря примерам из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского 

языка), интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении 

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

экологического воспитания: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с 

текстами; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира, в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании, в том числе познавательный 

интерес к изучению русского языка, активность и самостоятельность в его 

познании. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения 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 (звуки, слова, предложения, 

тексты), устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная 

принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и другое); 

устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц 

(звуков, частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые 

единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на 

основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать 

алгоритм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно 

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 причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 
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с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

языкового объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 

миниисследование, 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 следующие 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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(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; 
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понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде 

таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации. 

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; 

готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и 

групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного 

миниисследования, проектного задания; 

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

выступления. 

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; 
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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 ошибку; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников, 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 опорой на предложенные 

образцы.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 
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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; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого 

списка слов; 

писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и 

строчные буквы, соединения букв, слова; 

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 (имена и фамилии людей, клички 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; 



 
 

70 
 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

понимать прослушанный текст; 

читать вслух 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; 

составлять предложение из набора форм слов; 

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

основе наблюдений; 

использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором 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 слова, 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?»; 
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распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что 

сделать?» и другие; 

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; 

формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) 

устно и письменно (1-2 предложения); 
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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 третьем классе обучающийся научится: 

объяснять значение русского языка как государственного языка 

Российской Федерации; 

характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове 

по заданным параметрам; 

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; 
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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 



 
 

74 
 

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 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; 

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. 
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4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом 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 имени 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); 
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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; 
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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; 

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 и письменные тексты (3-5 предложений) для 

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные 

открытки, объявления и другие); 

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 и письменно); 

осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным 

темам; 

осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной 

(услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в 

тексте информацию; осуществлять ознакомительное чтение в соответствии с 

поставленной задачей; 
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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.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов 

и тем программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Обучение грамоте 

1.1 Слово и предложение  5    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/catalog 

1.2 Фонетика  23    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/catalog 

1.3 Письмо  70    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/catalog 

1.4 Развитие речи  2     

Итого по разделу  100   

https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/catalog
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/catalog
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/catalog
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/catalog
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/catalog
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/catalog
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Раздел 2. Систематический курс 

2.1 Общие сведения о языке  1    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/catalog 

2.2 Фонетика  4    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/catalog 

2.3 Графика  4    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/catalog 

2.4 Лексика и морфология  12    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/catalog 

2.5 Синтаксис  5    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/catalog 

2.6 
Орфография и 

пунктуация 
 14    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/catalog
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/catalog
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/catalog
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/catalog
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/catalog
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/catalog
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/catalog
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/catalog
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/catalog
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/catalog
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/catalog
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content.myschool.edu.ru/catalog 

2.7 Развитие речи  10     

Итого по разделу  50   

Резервное время  15     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 165   0   0   

https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/catalog
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 2 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов 

и тем программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Общие сведения о языке  1    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/catalog 

2 Фонетика и графика  6    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/catalog 

3 Лексика   10    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/catalog 

4 Состав слова  14    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/catalog 

5 Морфология  19    Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/catalog
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/catalog
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/catalog
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/catalog
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/catalog
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/catalog
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/catalog
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/catalog
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https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/catalog 

6 Синтаксис  8    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/catalog 

7 
Орфография и 

пунктуация 
 50   8   

Библиотека ЦОК 

https://lesson.academy-

content.myschool.edu.ru/catalog 

8 Развитие речи  30     

Резервное время  32   4    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 170   12   0   

https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/catalog
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/catalog
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/catalog
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/catalog
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/catalog
https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/catalog
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 3 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Общие сведения о языке  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

2 Фонетика и графика  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

3 Лексика   5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

4 Состав слова  9    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

5 Морфология  43    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

6 Синтаксис  13    
Библиотека ЦОК 

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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7 Орфография и пунктуация  50    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

8 Развитие речи  30    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

Резервное время  17   5    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 170   5   0   

https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
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 4 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Общие сведения о языке  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

2 Фонетика и графика  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

3 Лексика   5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

4 Состав слова  5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

5 Морфология  43    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

6 Синтаксис  16    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
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7 Орфография и пунктуация  50    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

8 Развитие речи  30    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

Резервное время  18   4    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 170   4   0   

https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Русский язык, 1 класс/ Канакина В.П., Горецкий В.Г., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

Русский язык (в 2 частях), 2 класс/ Канакина В.П., Горецкий В.Г., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение» 

 Русский язык (в 2 частях), 3 класс/ Канакина В.П., Горецкий В.Г., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение» 

Русский язык: 4-й класс: учебник: в 2 частях, 4 класс/ Канакина В.П., Горецкий 

В.Г., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 1 класс М. : 

Просвещение, 2023 

 Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 2 класс М. 

: Просвещение, 2023 

 Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 3 класс М. 

: Просвещение, 2023 

 Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 4 класс М. 

: Просвещение, 2023 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

 Библиотека цифрового образовательного контента https://urok.apkpro.ru/ 

 Официальный сайт образовательной программы «Школа России" 

http://school-russia.ru/ 

https://urok.apkpro.ru/
http://school-russia.ru/
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2.1.2 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

(предметная область «Русский язык и литературное чтение») соответствует 

Федеральной рабочей программе по учебному предмету «Литературное чтение» 

и включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по литературному чтению. Пояснительная 

записка отражает общие цели и задачи изучения литературного чтения, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым 

результатам. 

Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального 

общего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается 

перечнем универсальных учебных действий (познавательных, 

коммуникативных, регулятивных), которые возможно формировать средствами 

литературного чтения с учётом возрастных особенностей обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению 

включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне 

начального общего образования. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

Программа по литературному чтению на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения 

программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована 
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на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания. 

Литературное чтение – один из ведущих учебных предметов уровня 

начального общего образования, который обеспечивает, наряду с достижением 

предметных результатов, становление базового умения, необходимого для 

успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской 

грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся. 

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир 

художественной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового 

чтения, способов и приёмов работы с различными видами текстов и книгой, 

знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен на общее и 

литературное развитие обучающегося, реализацию творческих способностей 

обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курса литературы. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ» 

 

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление 

грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего роль 

чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально 

откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения 

учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных 

действий в процессе изучения литературного чтения станут фундаментом 
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обучения на уровне основного общего образования, а также будут востребованы 

в жизни. 

Достижение цели изучения литературного чтения определяется 

решением следующих задач: 

формирование у обучающихся положительной мотивации к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 

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, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных 

понятий в соответствии с представленными предметными результатами по 

классам; 

овладение техникой смыслового чтения вслух, «про себя» (молча) и 

текстовой деятельностью, обеспечивающей понимание и использование 

информации  

для решения учебных задач. 

Программа по литературному чтению представляет вариант 

распределения предметного содержания по годам обучения с характеристикой 

планируемых результатов. Содержание программы по литературному чтению 

раскрывает следующие направления литературного образования обучающегося: 

речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены 

общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным 

возможностям и особенностям восприятия обучающимися фольклорных 
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произведений и литературных текстов; представленность в произведениях 

нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, 

отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской 

литературы. 

Важным принципом отбора содержания программы по литературному 

чтению является представленность разных жанров, видов и стилей 

произведений, обеспечивающих формирование функциональной литературной 

грамотности обучающегося, а также возможность достижения метапредметных 

результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные 

тексты при изучении других предметов учебного плана начального общего 

образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне 

начального общего образования. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету 

«Литература», который изучается в основной школе. 

На литературное чтение в 1 классе отводится 132 часа (из них не менее 80 

часов составляет вводный интегрированный учебный курс «Обучение грамоте»), 

во 2-4 классах по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов на основе собственных игр, занятий. 

Участие в диалоге. Понимание текста при его прослушивании и при 

самостоятельном чтении вслух. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. 

Установление последовательности звуков в слове и определение количества 

звуков. 

Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и паузами в соответствии 

со знаками препинания. Выразительное чтение на материале небольших 

прозаических текстов и стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании. 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). 

Восприятие текста произведений художественной литературы и устного 

народного творчества (не менее четырёх произведений). Фольклорная и 

литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и волшебство 

в сказке. Событийная сторона сказок: последовательность событий в 
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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). 

Произведения для чтения: народные сказки о животных «Лисица и 

тетерев», «Лиса и рак», литературные (авторские) сказки К.Д. Ушинский «Петух 

и собака», сказки В.Г.Сутеева «Кораблик», «Под грибом» и другие (по выбору).  

Произведения о детях и для детей. 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 не менее шести произведений К. Д. 

Ушинского, Л. Н. Толстого, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. 

Ермолаева). 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. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Худо тому, кто добра не 

делает никому», Л.Н. Толстой «Косточка», Е.А. Пермяк «Торопливый ножик», 

В.А. Осеева «Три товарища», А.Л. Барто «Я – лишний», Ю.И. Ермолаев 

«Лучший друг» и другие (по выбору). 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение 

поэтических произведений о природе (на примере трёх-четырёх доступных 

произведений А. К. Толстого, А. Н. Плещеева, Е. Ф. Трутневой, С. Я. Маршака и 

др.). 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 
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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. 

Устное народное творчество – малые фольклорные жанры (не менее 

шести произведений). 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. 

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 

Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по 

выбору) – 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. 

Осознание нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

Произведения для чтения: В.В. Бианки «Лис и Мышонок», Е.И. Чарушин 

«Про Томку», М.М. Пришвин «Ёж», Н.И. Сладков «Лисица и Ёж» и другие. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение 

произведений о маме (не менее одного автора по выбору, на примере доступных 

произведений Е. А. Благининой, А. Л. Барто, А. В. Митяева 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. 

Произведения для чтения: Е.А. Благинина «Посидим в тишине», А.Л. 

Барто «Мама», А.В. Митяев «За что я люблю маму» и другие (по выбору). 
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Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее 

трёх произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в 

каждом жизненном проявлении, необычное в обыкновенных явлениях 

окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических событий с 

необычными, сказочными, фантастическими. 

Произведения для чтения: Р.С. Сеф «Чудо», В.В. Лунин «Я видел чудо», 

Б.В. Заходер «Моя Вообразилия», Ю.П. Мориц «Сто фантазий» и другие (по 

выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о 

том, что книга – источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, 

иллюстрации – элементы ориентировки в книге. Умение использовать 

тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности.  

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения; 

понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного 

текста; 

ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные 

жанры, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сказка (фольклорная и 

литературная), автор, герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного); 

различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, 

сказки (фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); 
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анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность 

событий в произведении, характеризовать героя, давать положительную или 

отрицательную оценку его поступкам, задавать вопросы по фактическому 

содержанию; 

сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

понимать, что текст произведения может быть представлен в 

иллюстрациях, различных видах зрительного искусства (фильм, спектакль и 

другие); 

соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из 

текста, которые соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют   

формированию умений: 

читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и 

пунктуационные нормы; 

участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного 

текста: слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё отношение 

к обсуждаемой проблеме; 

пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, 

рисунки, предложенный план; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; 

описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, 

сказок, рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют  

формированию умений: 

понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае 

необходимости обращаться за помощью к учителю; 



 
 

98 
 

проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык 

чтения;  

с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении 

читательской деятельности. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться,              

выполнять свою часть работы. 

 

2 КЛАСС 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не 

менее трёх стихотворений И. С. Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева и 

др.). 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.). 

Произведения для чтения: И.С. Никитин «Русь», Ф.П. Савинов «Родина», 

А.А. Прокофьев «Родина» и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров 

фольклора (потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по 

выбору). 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 
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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. 

Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговорки, 

загадки, народные песни, русская народная сказка «Каша из топора», русская 

народная сказка «У страха глаза велики», русская народная сказка «Зимовье 

зверей», русская народная сказка «Снегурочка», сказки народов России (1-2 

произведения) и другие. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в 

разные времена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по 

выбору, не менее пяти авторов). Эстетическое восприятие явлений природы 

(звуки, краски времён года). Средства выразительности при описании природы: 

сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. 

Иллюстрация как отражение эмоционального отклика на произведение. 

Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на примере пейзажей 

И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и др.) и 

музыкальных произведениях (например, произведения П. И. Чайковского, А. 

Вивальди и др.).  

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало…», 

«Вот север, тучи нагоняя…», А.А. Плещеев «Осень», А.К. Толстой «Осень. 

Обсыпается наш сад…», М.М. Пришвин «Осеннее утро», Г.А. Скребицкий 

«Четыре художника», Ф.И. Тютчев «Чародейкою Зимою», «Зима недаром 

злится», И.С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», С.А. Есенин «Поёт зима – 

аукает…», И.З. Суриков «Лето» и другие. 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном 

произведении (расширение круга чтения: не менее четырёх произведений Н.Н. 
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Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. Драгунского, 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. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Филиппок», Е.А. Пермяк «Две 

пословицы», Ю.И. Ермолаев «Два пирожных», В.А. Осеева «Синие листья», Н.Н. 

Носов «На горке», «Заплатка», А.Л. Барто «Катя», В.В. Лунин «Я и Вовка», В.Ю. 

Драгунский «Тайное становится явным» и другие (по выбору). 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: 

«бродячие» сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная 

основа авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. 

Составление плана произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, 

их значение в раскрытии содержания произведения. 

Произведения для чтения: народная сказка «Золотая рыбка», А.С. 

Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», народная сказка «Морозко», В.Ф. 

Одоевский «Мороз Иванович», В.И. Даль «Девочка Снегурочка» и другие. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о 

животных (песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; 

произведения по выбору, не менее пяти авторов). Дружба людей и животных – 

тема литературы (произведения Е. И. Чарушина, В. В. Бианки, С. В. Михалкова, 

Б. С. Житкова, 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. 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. 
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Произведения для чтения: И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», Л.Н. 

Толстой «Лев и мышь», М.М. Пришвин «Ребята и утята», Б.С. Житков «Храбрый 

утёнок», В.Д. Берестов «Кошкин щенок», В.В. Бианки «Музыкант», Е.И. 

Чарушин «Страшный рассказ», С.В. Михалков «Мой щенок» и другие (по 

выбору). 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений 

взрослых и детей в творчестве писателей и фольклорных произведениях (по 

выбору). Отражение нравственных семейных ценностей в произведениях о 

семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему поколению, 

радость общения и защищённость в семье. Тема художественных произведений: 

Международный женский день, День Победы. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Отец и сыновья», А.А. Плещеев 

«Песня матери», В.А. Осеева «Сыновья», С.В. Михалков «Быль для детей», С.А. 

Баруздин «Салют» и другое (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка 

(не менее двух произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, Х.-

К. Андерсен и др.). Характеристика авторской сказки: герои, особенности 

построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. 

Составление плана художественного произведения: части текста, их главные 

темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

Произведения для чтения: Ш. Перро «Кот в сапогах», Х.-К. Андерсен 

«Пятеро из одного стручка» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). 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. 

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 
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познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, 

о родной природе, о детях, о животных, о семье, о чудесах и      

превращениях), по жанрам (произведения устного народного     

творчества, сказка      

(фольклорная и литературная), рассказ, басня, стихотворение); 

характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного 

народного творчества, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 

анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную 

мысль произведения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику 

героя, оценивать его поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, 

устанавливать последовательность событий (действий) в сказке и рассказе; 

анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, 

рифма), находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных      

учебных действий способствует формированию умений: 

соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по 

автору, каталогу на основе рекомендованного списка; 
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по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях 

предполагать тему и содержание книги; 

пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют  

формированию умений: 

участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои 

ответы, дополнять ответы других участников, составлять свои вопросы и 

высказывания 

на заданную тему; 

пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 

обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) 

простые выводы на основе прочитанного (прослушанного) произведения; 

описывать (устно) картины природы; 

сочинять по аналогии с прочитанным загадки, рассказы, небольшие 

сказки; 

участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из 

художественных произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют  

формированию умений: 

оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении 

(слушании) произведения; 

удерживать в памяти последовательность событий прослушанного 

(прочитанного) текста; 

контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении 

(слушании) произведения; 

проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 
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распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, 

отвечать за общий результат работы. 

 

3 КЛАСС 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история – важные темы 

произведений литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). 

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.  

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Наше отечество», М.М. 

Пришвин «Моя Родина», С.А. Васильев «Россия», Н.П. Кончаловская «Наша 

древняя столица» (отрывки) и другое (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры 

фольклора (пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, 

по выбору). Знакомство с видами загадок. Пословицы народов России (значение, 

характеристика, нравственная основа). Книги и словари, созданные В. И. Далем. 

Активный словарь устной речи: использование образных слов, пословиц и 

поговорок, крылатых выражений. 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 
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сюжета волшебной сказки (картины В. М. Васнецова, И. Я. Билибина и др.). 

Отражение в сказках народного быта и культуры. Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. 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, устаревшие слова, их место в 

былине и представление в современной лексике. Репродукции картин как 

иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная 

сказка «Иван-царевич и серый волк», былина об Илье Муромце и другие (по 

выбору). 

Творчество А. С. Пушкина. 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» и другие 

по выбору). 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. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне 

его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди», «В тот год осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…» 

и другие (по выбору). 
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Творчество И. А. Крылова. Басня – произведение-поучение, которое 

помогает увидеть свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях И. А. Крылов 

– великий русский баснописец. Басни И. А. Крылова (не менее двух): назначение, 

темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование 

крылатых выражений в речи.  

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Ворона и Лисица», «Лисица и 

виноград», «Мартышка и очки» и другие (по выбору). 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ–ХХ веков. 

Лирические произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины 

природы в произведениях поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору)

: Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. Н. Майкова, Н. А. Некрасова, А. А. Блока, И. А. 

Бунина, С. А. Есенина, А. П. Чехова, К. Г. Паустовского и др. 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). 

Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени 

первоначальной…», А.А. Фет «Кот поёт, глаза прищуря», «Мама! Глянь-ка из 

окошка…», А.Н. Майков «Осень», С.А. Есенин «Берёза», Н.А. Некрасов 

«Железная дорога» (отрывок), А.А. Блок «Ворона», И.А. Бунин «Первый снег» 

и другие (по выбору). 

Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л. Н. 

Толстого: сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). Рассказ 

как повествование: связь содержания с реальным событием. Структурные части 

произведения (композиция): начало, завязка действия, кульминация, развязка. 
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Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: основные 

события, главные герои, действующие лица, различение рассказчика и автора 

произведения. Художественные особенности текста-описания, текста-

рассуждения. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы», «Прыжок», 

«Акула» и другие. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее 

двух). Круг чтения: произведения В. М. Гаршина, М. Горького, И. С. Соколова-

Микитова и др. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). 

Составление аннотации. 

Произведения для чтения: В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница», 

И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек», М. Горький «Случай с Евсейкой» и 

другие (по выбору). 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его 

отношения с животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения: 

произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина, Б. 

С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, 

композиция, объекты описания (портрет героя, описание интерьера). 

Произведения для чтения: Б.С. Житков «Про обезьянку», К.Г. 

Паустовский «Барсучий нос», «Кот-ворюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш» 

и другое (по выбору). 

Произведения о детях. 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 (

произведения по выбору двух-трёх авторов). Основные события сюжета, 

отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, 

проявляющихся в военное время. 
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Произведения для чтения: Л. Пантелеев «На ялике», А. Гайдар «Тимур и 

его команда» (отрывки), Л. Кассиль и другие (по выбору). 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой 

юмористического произведения. Средства выразительности текста 

юмористического содержания: преувеличение. Авторы юмористических 

рассказов (не менее двух произведений): Н. Н. Носов, В.Ю. Драгунский, М. М. 

Зощенко и др. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 

произведения), Н.Н. Носов «Весёлая семейка» (1-2 рассказа из цикла) и другие 

(по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов 

по выбору): литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. 

Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о животных 

зарубежных писателей. Известные переводчики зарубежной литературы: С. Я. 

Маршак, К. И. Чуковский, Б. В. Заходер.  

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утёнок», Ш. Перро 

«Подарок феи» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). 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. 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности.  
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Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 

читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, 

народные и авторские произведения; 

анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять 

тему и главную мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в 

тексте заданный эпизод, определять композицию произведения, характеризовать 

героя; 

конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 

последовательность; 

сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; 

произведения одного жанра, но разной тематики; 

исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров 

(портрет, пейзаж, интерьер). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных  

учебных действий способствуют формированию умений: 

сравнивать информацию словесную (текст), графическую или 

изобразительную (иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 

подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и 

изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам 

выразительности; 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; 

составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют  

формированию умений: 
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читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к 

событиям, героям произведения; 

формулировать вопросы по основным событиям текста; 

пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица); 

выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая 

соответствующее настроение; 

сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию    

умений: 

принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в 

зависимости от учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию 

поставленной задачи чтения; 

оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и 

результата деятельности, при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, 

подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, 

инсценировать (драматизировать) несложные произведения фольклора и 

художественной литературы; выбирать роль, договариваться о манере её 

исполнения в соответствии с общим замыслом; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при 

выполнении своей части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

 

4 КЛАСС 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной 

земли в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и 
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ХХ веков (по выбору, не менее четырёх, например произведения 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 края, представителей разных народов России). 

Страницы истории России, великие люди и события: образы Александра 

Невского, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в 

литературе для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. 

Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в 

произведениях литературы (на примере рассказов Л. А. Кассиля, С. П. 

Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, 

знакомство с песнями на тему Великой Отечественной войны (2-3 произведения 

по выбору). 

Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин «Родине», В.М. Песков 

«Родине», А.Т. Твардовский «О Родине большой и малой» (отрывок), С.Т. 

Романовский «Ледовое побоище», С.П. Алексеев (1-2 рассказа военно-

исторической тематики) и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная 

духовная культура (произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: 

словесный, музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное значение 

фольклора для появления художественной литературы. Малые жанры фольклора 

(назначение, сравнение, классификация). Собиратели фольклора (А. Н. 

Афанасьев, В. И. Даль). Виды 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).  

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой 

былины – защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши 

Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, 
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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 художника В. М. Васнецова. 

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, 

народные сказки (2-3 сказки по выбору), сказки народов России (2-3 сказки по 

выбору), былины из цикла об Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне 

Никитиче (1-2 по выбору). 

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирических 

произведениях А. С. Пушкина. Средства художественной выразительности в 

стихотворном произведении (сравнение, эпитет, олицетворение). Литературные 

сказки 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. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях», «Няне», «Осень» (отрывки), «Зимняя дорога» и другие. 

Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом 

жанре. Круг чтения: басни на примере произведений И. А. Крылова, И. И. 

Хемницера, Л. Н. Толстого, С. В. Михалкова. Басни стихотворные и 

прозаические (не менее трёх). Развитие событий в басне, её герои 

(положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: 

назначение, темы и герои, особенности языка. 

Произведения для чтения: Крылов И.А. «Стрекоза и муравей», «Квартет», 

И.И. Хемницер «Стрекоза», Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравьи» и другие.  

Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения 

М. Ю. Лермонтова (не менее трёх). 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. 
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Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Парус», «Москва, 

Москва! …Люблю тебя как сын…» и другие. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три 

по выбору). Герои литературных сказок (произведения П. П. Ершова, П. П. 

Бажова, С. Т. Аксакова, С. Я. Маршака и др.). Связь литературной сказки с 

фольклорной: народная речь – особенность авторской сказки. Иллюстрации в 

сказке: назначение, особенности. 

Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. 

Ершов «Конёк-Горбунок», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» и другие.  

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ– ХХ веков. 

Лирика, лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств 

поэта, связанных с наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: 

лирические произведения поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору)

: В. А. Жуковский, И.С. Никитин, Е. А. Баратынский, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, 

Н. А. Некрасов, И. А. Бунин, А. А. Блок, К. Д. Бальмонт и др. Темы стихотворных 

произведений, герой лирического произведения. Авторские приёмы создания 

художественного образа в лирике. Средства выразительности в произведениях 

лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. 

Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

Произведения для чтения: В.А. Жуковский «Загадка», И.С. Никитин «В 

синем небе плывут над полями…», Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко», А.А. 

Фет «Весенний дождь», Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист», И.А. 

Бунин «Листопад» (отрывки) и другие (по выбору). 

Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): 

рассказ (художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. 

Повесть как эпический жанр (общее представление). Значение реальных 

жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из 

автобиографической повести Л. Н. Толстого «Детство». Особенности 
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художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры 

текста-рассуждения в рассказах Л. Н. Толстого. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Детство» (отдельные главы), 

«Русак», «Черепаха» и другие (по выбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека 

и животных, защита и охрана природы – тема произведений литературы. Круг 

чтения (не менее трёх авторов): на примере произведений В. П. Астафьева, М. 

М. Пришвина, С.А. Есенина, А. И. Куприна, К. Г. Паустовского, Ю. И. Коваля и 

др. 

Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», М.М. Пришвин 

«Выскочка», С.А. Есенин «Лебёдушка» и другие (по выбору). 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх 

и занятиях, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере 

произведений не менее трёх авторов): А. П. Чехова, Н. Г. Гарина-

Михайловского, М.М. Зощенко, К.Г.Паустовский, Б. С. Житкова, В. В. 

Крапивина и др. Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский 

способ выражения главной мысли. Основные события сюжета, отношение к ним 

героев.  

Произведения для чтения: А.П. Чехов «Мальчики», Н.Г. Гарин-

Михайловский «Детство Тёмы» (отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лёньке и 

Миньке» (1-2 рассказа из цикла), К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками» и другие. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром – пьесой-сказкой. Пьеса – 

произведение литературы и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как 

жанр драматического произведения. Пьеса и сказка: драматическое и эпическое 

произведения. Авторские ремарки: назначение, содержание. 

Произведения для чтения: С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» и другие.  

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух 

произведений по выбору): юмористические произведения на примере рассказов 
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В. Ю. Драгунского, Н. Н. Носова, М. М. Зощенко, В. В. Голявкина. Герои 

юмористических произведений. Средства выразительности текста 

юмористического содержания: гипербола. Юмористические произведения в 

кино и театре. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 

произведения по выбору), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отдельные 

главы) и другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений 

зарубежных писателей. Литературные сказки Х.-К. Андерсена, Ш. Перро, 

братьев Гримм и др. (по выбору). Приключенческая литература: произведения 

Дж. Свифта, Марка Твена.  

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка», 

Дж. Свифт «Приключения Гулливера» (отдельные главы), Марк Твен «Том 

Сойер» (отдельные главы) и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Польза чтения и книги: книга – друг и учитель. Правила читателя 

и способы 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. 

Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 
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читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания 

и запоминания текста; 

анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать 

принадлежность к жанру, определять тему и главную мысль, находить в тексте 

заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодами 

текста; 

характеризовать героя и давать оценку его поступкам;  

сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, 

самостоятельно выбирать критерий сопоставления героев, их поступков (по 

контрасту или аналогии); 

составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, 

дополнять и восстанавливать нарушенную последовательность; 

исследовать текст: находить средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях 

разных жанров (пейзаж, интерьер), выявлять особенности стихотворного текста 

(ритм, рифма, строфа). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных  

учебных действий способствуют формированию умений: 

использовать справочную информацию для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей; 

характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, 

предисловие, иллюстрации, примечания и другое); 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; 

составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 
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соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и 

задавать вопросы к учебным и художественным текстам; 

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его 

произведениях; 

оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 

использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных 

произведений; 

сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного 

характера по наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию  

умений: 

понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; 

самостоятельно организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения передачи 

настроения, особенностей произведения и героев; 

осуществлять контроль процесса и результата деятельности, 

устанавливать причины возникших ошибок и трудностей, проявлять 

способность предвидеть их в предстоящей работе. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и 

драматизации (читать по ролям, разыгрывать сценки); 

соблюдать правила взаимодействия; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, оценивать свой вклад в общее дело. 

В данной рабочей программе отражено только то содержание периода 

«Обучение грамоте» из Федеральной предметной программы «Русский язык», 
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которое реализуется средствами предмета «Литературное чтение», остальное 

содержание прописывается в рабочей программе предмета «Русский язык». 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение литературного чтения в 1-4 классах направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное 

чтение» достигаются в процессе единства учебной и воспитательной 

деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности 

младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, 

саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы 

предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками 

социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения 

обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и духовно-

нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 

представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России, малой 

родине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре 

Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего 

в культуре общества; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей 
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страны и родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и 

других народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся 

представителей русской литературы и творчества народов России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

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

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, 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; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной 

культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, готовность 

выражать своё отношение в разных видах художественной деятельности; 

приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-

эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

понимание образного языка художественных произведений, 

выразительных средств, создающих художественный образ. 

Трудовое воспитание: 
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осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений 

человека и животных, отражённых в литературных произведениях; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной 

картине мира, понимание важности слова как средства создания словесно-

художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных 

и жизненных задач; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, 

саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного интереса, 

активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

познании произведений фольклора и художественной литературы, творчества 

писателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной 

школе у обучающихся будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия: 

базовые логические действия: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, 

соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения 

произведений, устанавливать аналогии; 

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 
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определять существенный признак для классификации, 

классифицировать произведения по темам, жанрам и видам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий 

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

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, 

характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть 

– целое, причина – следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, 

исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 
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распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

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. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 
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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 

 

Предметные результаты освоения программы начального общего 

образования по учебному предмету «Литературное чтение» отражают 

специфику содержания предметной области, ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных ситуациях и 

жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

 

1 КЛАСС 

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в 

различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для 
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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); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм 

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

времена года; 

различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного 

творчества) и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки 

(фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения); 

понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: 

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; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения; 
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составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 

предложений) по заданному алгоритму; 

сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 

предложений); 

ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, 

иллюстрациям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с 

учётом рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по 

предложенному алгоритму; 

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

 

2 КЛАСС 

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); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм 

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

времена года; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма); 
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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 

в 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 применять для анализа текста изученные понятия (автор, 

литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, 

сравнение, эпитет); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 

понимать жанровую принадлежность произведения, формулировать устно 

простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, 

от лица героя, от третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 
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составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения 

(не менее 5 предложений); 

сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, 

рассказы; 

ориентироваться в книге/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 

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); 

читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 
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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 
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произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных норм, устно и письменно формулировать 

простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; использовать в 

беседе изученные литературные понятия; 

пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато 

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

при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 

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

художественного текстов; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на основе 

прочитанного/прослушанного текста на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 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; 
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использовать справочные издания, в том числе верифицированные 

электронные образовательные и информационные ресурсы, включённые в 

федеральный перечень.  

 

4 КЛАСС 

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); 

читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 

произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать 
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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; 

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); 
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участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм 

русского литературного языка (норм произношения, словоупотребления, 

грамматики); устно и письменно формулировать простые выводы на основе 

прослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ примерами из 

текста; 

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), 

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

изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по 

содержанию произведения (не менее 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 

(обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, 

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 



 
 

133 
 

условиях контролируемого входа), для получения дополнительной информации 

в соответствии с учебной задачей. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Обучение грамоте 

1.1 Развитие речи  4    
Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

1.2 Фонетика  4    
Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

1.3 Чтение  72    
Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

Итого по разделу  80   

Раздел 2. Систематический курс 

2.1 
Сказка народная (фольклорная) и 

литературная (авторская) 
 6    

Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

2.2 Произведения о детях и для детей  9    Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
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https://urok.apkpro.ru/ 

2.3 Произведения о родной природе  6    
Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

2.4 
Устное народное творчество — 

малые фольклорные жанры 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

2.5 
Произведения о братьях наших 

меньших 
 7    

Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

2.6 Произведения о маме  3    
Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

2.7 

Фольклорные и авторские 

произведения о чудесах и 

фантазии 

 4    
Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

2.8 
Библиографическая культура 

(работа с детской книгой) 
 1     

Итого по разделу  40   

Резервное время  12     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 132   0   0   

https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
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 2 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 О нашей Родине  6    
Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

2 
Фольклор (устное народное 

творчество) 
 16   1   

Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

3 
Звуки и краски родной природы в 

разные времена года (осень) 
 8   1   

Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

4 О детях и дружбе  12   1   
Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

5 Мир сказок  12    
Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

6 
Звуки и краски родной природы в 

разные времена года (зима) 
 12   1   

Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
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7 О братьях наших меньших  18   1   
Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

8 
Звуки и краски родной природы в 

разные времена года (весна и лето) 
 18   1   

Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

9 О наших близких, о семье  13   1   
Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

10 Зарубежная литература  11   1   
Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

11 

Библиографическая культура 

(работа с детской книгой и 

справочной литературой) 

 2     

Резервное время  8   1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 136   9   0   

https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
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 3 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 О Родине и её истории  6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

2 
Фольклор (устное народное 

творчество) 
 16   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

3 Творчество И.А.Крылова  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

4 Творчество А.С.Пушкина  9   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

5 

Картины природы в 

произведениях поэтов и 

писателей ХIХ века 

 8    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

6 Творчество Л.Н.Толстого  10   1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
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https://m.edsoo.ru/7f411a40 

7 Литературная сказка  9    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

8 

Картины природы в 

произведениях поэтов и 

писателей XX века 

 10   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

9 

Произведения о 

взаимоотношениях человека и 

животных 

 16   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

10 Произведения о детях  18   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

11 
Юмористические 

произведения 
 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

12 Зарубежная литература  10   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

13 

Библиографическая культура 

(работа с детской книгой и 

справочной литературой) 

 4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
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Резервное время  10   1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 136   8   0   
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 4 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
О Родине, героические 

страницы истории 
 12   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

2 
Фольклор (устное народное 

творчество) 
 11   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

3 Творчество И.А.Крылова  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

4 Творчество А.С.Пушкина  12   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

5 Творчество М. Ю. Лермонтова  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

6 Литературная сказка  9   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
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7 

Картины природы в 

творчестве поэтов и писателей 

ХIХ века 

 7    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

8 Творчество Л. Н. Толстого  7   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

9 

Картины природы в 

творчестве поэтов и писателей 

XX века 

 6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

10 
Произведения о животных и 

родной природе 
 12   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

11 Произведения о детях  13   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

12 Пьеса  5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

13 
Юмористические 

произведения  
 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

14 Зарубежная литература  8    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
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15 

Библиографическая культура 

(работа с детской книгой и 

справочной литературой 

 7    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

Резервное время  13   1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 136   8   0   

https://m.edsoo.ru/7f412cec
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Литературное чтение: 1-й класс: учебник: в 2 частях, 1 класс/ Климанова 

Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и другие, Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

Литературное чтение: 2-й класс: учебник: в 2 частях, 2 класс/ Климанова 

Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и другие, Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

Литературное чтение: 3-й класс: учебник: в 2 частях, 3 класс/ Климанова 

Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и другие, Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

Литературное чтение: 4-й класс: учебник: в 2 частях, 4 класс/ Климанова 

Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и другие, Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Литературное чтение. Методическое пособие с поурочными разработками. 

1 класс М. : Просвещение, 2023 

 Литературное чтение. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 2 класс М. : Просвещение, 2023 

 Литературное чтение. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 3 класс М. : Просвещение, 2023 

 Литературное чтение. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 4 класс М. : Просвещение, 2023 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

Библиотека цифрового образовательного контента https://urok.apkpro.ru/  

Библиотека цифрового образовательного контента https://m.edsoo.ru/7f412cec 

Официальный сайт образовательной программы «Школа России" http://school-

russia.ru/ 

https://urok.apkpro.ru/
https://m.edsoo.ru/7f412cec
http://school-russia.ru/
http://school-russia.ru/
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2.1.3  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне начального 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована 

на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания. 

Программа по иностранному (английскому) языку раскрывает цели 

образования, развития и воспитания обучающихся средствами учебного 

предмета «Иностранный язык» на уровне начального общего образования, 

определяет обязательную (инвариантную) часть содержания изучаемого 

иностранного языка, за пределами которой остаётся возможность выбора 

учителем вариативной составляющей содержания образования по иностранному 

(английскому) языку. 

На уровне начального общего образования закладывается база для всего 

последующего иноязычного образования обучающихся, формируются основы 

функциональной грамотности, что придаёт особую ответственность данному 

этапу общего образования. Изучение иностранного языка в 

общеобразовательных организациях начинается со 2 класса. Обучающиеся 

данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению 

языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке 

с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с обучающимися других 

возрастных групп. 

Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет 

нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждом 

классе даются новые элементы содержания и новые требования. В процессе 
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обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и 

конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и 

расширяющемся тематическом содержании речи. 

Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне начального 

общего образования можно условно разделить на образовательные, 

развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели программы по иностранному (английскому) 

языку на уровне начального общего образования включают: 

формирование элементарной иноязычной коммуникативной 

компетенции, то есть способности и готовности общаться с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) форме с учётом возрастных возможностей и 

потребностей обучающегося; 

расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения 

новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами 

общения; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о 

разных способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

использование для решения учебных задач интеллектуальных операций 

(сравнение, анализ, обобщение); 

формирование умений работать с информацией, представленной в 

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

необходимости словарями по иностранному языку. 

Развивающие цели программы по иностранному (английскому) языку 

на уровне начального общего образования включают: 

осознание обучающимися роли языков как средства межличностного и 

межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного 

мира и инструмента познания мира и культуры других народов; 
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становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего 

речевого развития; 

развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям 

общения при получении и передаче информации в условиях дефицита языковых 

средств; 

формирование регулятивных действий: планирование последовательных 

шагов для решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей 

деятельности; установление причины возникшей трудности и (или) ошибки, 

корректировка деятельности; 

становление способности к оценке своих достижений в изучении 

иностранного языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные 

умения на иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и 

народов позволяет заложить основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну, помочь лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других народов, 

осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных 

ценностей. Изучение иностранного (английского) языка обеспечивает: 

понимание необходимости овладения иностранным языком как 

средством общения в условиях взаимодействия разных стран и народов; 

формирование предпосылок социокультурной/межкультурной 

компетенции, позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка, готовности представлять свою страну, её 

культуру в условиях межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и 

адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством 

знакомств с культурой стран изучаемого языка и более глубокого осознания 

особенностей культуры своего народа; 
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воспитание эмоционального и познавательного интереса к 

художественной культуре других народов; 

формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык». 

На изучение иностранного (английского) языка на уровне начального 

общего образования отводится 204 часа: во 2 классе – 68 часов (2 часа в неделю), 

в 3 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 4 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

2 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

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

рождения. Моя любимая еда. 

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой 

питомец. Выходной день. 

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

село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и 

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

Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество). 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) 

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

изучаемого языка: 
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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 опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации 

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 материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на 

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

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

выделение из воспринимаемого на слух текста и понимание информации 

фактического характера (например, имя, возраст, любимое занятие, цвет) с 

опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

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

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

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

опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации 

фактического характера с опорой на иллюстрации и с использованием языковой 

догадки. 

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

сообщение личного характера. 

Письмо 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из 

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

или слов в предложение, дописывание предложений в соответствии с решаемой 

учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, 

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

стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с 

днём рождения, Новым годом). 
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Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского 

алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

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

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

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений (повествовательного, побудительного и вопросительного: 

общий и специальный вопросы) с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах; согласных; основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова 

некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского 

языка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского 

алфавита. Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского 

алфавита в буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование 

апострофа в изученных сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного 

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

существительных в притяжательном падеже (Ann’s). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 
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лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов 

(doctor, film) с помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной 

и письменной речи: изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный 

вопрос), побудительные в утвердительной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения. 

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

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

cat in the room. Is there a cat in the room? – Yes, there is./No, there isn’t. There are 

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 
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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 
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контексту). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

 

3 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

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

день (распорядок дня). 

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

занятия. Любимая сказка. Выходной день. Каникулы. 

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

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

года (месяцы). 

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

изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности и интересные факты. 

Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. 

Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) 

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

изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение 

разговора, знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение 

благодарности за поздравление; извинение; 

диалога – побуждения к действию: приглашение собеседника к 

совместной деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение 
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собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; 

сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации 

устных монологических высказываний: описание предмета, реального человека 

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

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации 

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 опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

выделение из воспринимаемого на слух тексте и понимание информации 

фактического характера с опорой на иллюстрации и с использованием языковой, 

в 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 
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материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

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

опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации 

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

использованием языковой, в 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 языка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 
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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 и адекватное, без ошибок произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 

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

звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, 

tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе 

изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с 

использованием полной или частичной транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского 

алфавита. Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного  

и восклицательного знаков в конце предложения; правильное 

использование знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном 
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падеже. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной  

и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, 

усвоенных на первом году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, 

образованных с использованием основных способов словообразования: 

аффиксации (образование числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и 

словосложения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов 

(doctor, film) с помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной 

и письменной речи родственных слов с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и 

словосложения (football, snowman). 

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an 

old house near the river). 

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

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

(общий и специальный вопросы) предложениях. 

Конструкция I’d like to ... (I’d like to read this book.). 

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). 
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Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much/many/a lot of). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. 

Указательные местоимения (this – these; that – those). Неопределённые 

местоимения (some/any) в повествовательных и вопросительных предложениях 

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

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные (13–100). Порядковые числительные (1–

30). 

Вопросительные слова (when, whose, why). 

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

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

 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

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

некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

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

Рождеством. 

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

персонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка 

(названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название 

родного города/села; цвета национальных флагов). 

 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных 
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высказываний ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 

4 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

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

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

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

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

Каникулы. 

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

интерьера. Моя школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность 

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

домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). Покупки. 

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

изучаемого языка. Их столицы, основные достопримечательности и интересные 

факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских 

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

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) 

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

изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; 

завершение разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с 
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собеседником; поздравление с праздником, выражение благодарности за 

поздравление; выражение извинения; 

диалога – побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, 

вежливое согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; 

сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации 

устных монологических высказываний: описание предмета, внешности и 

одежды, черт характера реального человека или литературного персонажа; 

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

(или) иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического 

содержания речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, вопросы, план и (или) иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного 

проектного задания. 

Аудирование 

Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи учителя и 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). 
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Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом 

на слух тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять запрашиваемую информацию фактического характера с опорой 

и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в 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 

опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации 

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

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного 
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содержания (тема, главная мысль, главные факты/события) текста с опорой и без 

опоры на иллюстрации и с использованием языковой 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 опорой на образец поздравления с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на 

образец. 

 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

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

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз 

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в 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 типе слога (гласная + r); согласных; основных 

звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, 

tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе 

изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с 

использованием полной или частичной транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского 

алфавита. Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков 

препинания: точки, вопросительного и восклицательного знака в конце 

предложения; запятой при обращении и перечислении; правильное 

использование знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном 

падеже (Possessive Case). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной 

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

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи для 4 класса, включая 350 лексических единиц, усвоенных в 

предыдущие два года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных 
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слов с использованием основных способов словообразования: аффиксации 

(образование существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, 

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

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных 

слов (pilot, film). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной 

и письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка. 

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. 
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Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на 

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

флагов; основные достопримечательности). 

 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения 

понять значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова из 

контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИНОСТРАННОМУ (АНГЛИЙСКОМУ) ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 
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В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

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

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 

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); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 
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трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессия. 

экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 
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находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть 

целое, причина следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим работником 

способа её проверки; 
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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. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

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 получения 

результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 
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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 

 

 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). 

 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение: 



 
 

172 
 

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 опорой на картинки, фотографии и 

(или) ключевые слова, вопросы. 

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 опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём 
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рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

знать буквы алфавита английского языка в правильной 

последовательности, фонетически корректно их озвучивать и графически 

корректно воспроизводить (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в 

односложных словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при 

анализе знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от 

букв; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения 

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в 

сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи: 

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 
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коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

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

побудительные (в утвердительной форме); 

распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые 

простые предложения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным It; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным There + to be в Present Simple Tense; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые 

предложения с простым глагольным сказуемым (He speaks English.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

глаголом-связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

краткими глагольными формами; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное 

наклонение: побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, 

please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее 

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

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) 

предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный 

глагол сan/can’t для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I 
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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 
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предметные результаты: 

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 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 
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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 другое; 

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

Рождеством с выражением пожеланий; 

создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

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

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

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения 

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 

лексических единиц, освоенных на первом году обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -
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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; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные 
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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: 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение, диалог-расспрос) на основе вербальных и (или) зрительных опор с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка (не менее 4–5 реплик со стороны каждого собеседника); 

вести диалог – разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и 

(или) ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с 
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соблюдением норм речевого этикета в объёме не менее 4–5 реплик со стороны 

каждого собеседника; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, 

рассуждение; повествование/сообщение) с вербальными и (или) зрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи для 4 класса (объём 

монологического высказывания – не менее 4–5 фраз); 

создавать устные связные монологические высказывания по образцу; 

выражать своё отношение к предмету речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и 

(или) зрительными опорами в объёме не менее 4–5 фраз. 

представлять результаты выполненной проектной работы, в 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 
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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 другое) и 

понимать представленную в них информацию. 

Письмо: 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, 

фамилия, возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые 

занятия и другое; 

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

Рождеством с выражением пожеланий; 

писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера 

(объём сообщения – до 50 слов). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

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; 
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распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

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

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

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present 

Continuous Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных), 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные 

глаголы долженствования must и have to; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное 

местоимение no; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени 

сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия 

времени; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение 

даты и года; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение 

времени. 

Социокультурные знания и умения: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения 

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

поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

знать некоторых литературных персонажей; 
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знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках 

изучаемой тематики. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 2 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Мир моего «я» 

1.1 Приветствие\знакомство  3     

1.2 Моя семья  13     

1.3 Мой день рождения  4     

1.4 Моя любимая еда  5     

1.5 Обобщение и контроль  2   1    

Итого по разделу  27   

Раздел 2. Мир моих увлечений 

2.1 Мой любимый цвет, игрушка  7     

2.2 Любимые занятия  2     
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2.3 Мой питомец  3     

2.4 Выходной день  3     

2.5 Обобщение и контроль  2   1    

Итого по разделу  17   

Раздел 3. Мир вокруг меня 

3.1 Моя школа  2     

3.2 Мои друзья  2     

3.3 Моя малая родина (город, село)  6     

3.4 Обобщение и контроль  2   1    

Итого по разделу  12   

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка 

4.1 

Названия родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; их 

столиц 

 2     

4.2 Произведения детского фольклора  1     

4.3 
Литературные персонажи детских 

книг 
 5     

4.4 Праздники родной страны и  2     
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страны/стран изучаемого языка 

4.5 Обобщение и контроль  2   1    

Итого по разделу  12   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   4   0   
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 3 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Мир моего «я» 

1.1 Моя семья  5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

1.2 Мой день рождения  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

1.3 Моя любимая еда  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

1.4 Мой день (распорядок дня)  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

1.5 Обобщение и контроль  2   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

Итого по разделу  15   

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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Раздел 2. Мир моих увлечений 

2.1 Любимая игрушка, игра  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

2.2 Мой питомец  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

2.3 Любимые занятия  5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

2.4 Любимая сказка  5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

2.5 Выходной день  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

2.6 Каникулы  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

2.7 Обобщение и контроль  2   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

Итого по разделу  23   

Раздел 3. Мир вокруг меня 

3.1 Моя комната (квартира, дом)  4    Библиотека ЦОК 

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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https://m.edsoo.ru/7f411518 

3.2 Моя школа  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

3.3 Мои друзья  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

3.4 Моя малая родина (город, село)  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

3.5 Дикие и домашние животные  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

3.6 Погода  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

3.7 Времена года (месяцы)  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

3.8 Обобщение и контроль  2   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

Итого по разделу  19   

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка 

4.1 Россия и страна/страны  6    Библиотека ЦОК 

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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изучаемого языка. Их столицы, 

достопримечательности и 

интересные факты 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

4.2 

Произведения детского 

фольклора и литературные 

персонажи детских книг 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

4.3 
Праздники родной страны и 

стран изучаемого языка 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

4.4 Обобщение и контроль  2   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

Итого по разделу  11   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   4   0   

https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
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4 КЛАСС  

№ 

п/

п  

Тема урока  

Количество часов Дата 

изучени

я  

Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  

Всег

о  

Контрольны

е работы  

Практически

е работы  

1 
Моя семья (члены 

семьи) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f44e83

2 

2 
Моя семья (описание 

внешности) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f44ef8a 

3 
Моя семья (описание 

характера) 
 1      

4 

Мой день рождения, 

подарки (идеи для 

подарков) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f44f7e6 

5 

Мой день рождения, 

подарки (где и как 

провести день 

рождения) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f44fa5c 

6 Мой день рождения  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f44e832
https://m.edsoo.ru/7f44e832
https://m.edsoo.ru/7f44ef8a
https://m.edsoo.ru/7f44f7e6
https://m.edsoo.ru/7f44fa5c
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(приглашение друга на 

день рождения) 

https://m.edsoo.ru/7f45002

e 

7 
Моя любимая еда (виды 

продуктов) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4501b

4 

8 
Моя любимая еда 

(продукты в магазине) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f45033

0 

9 

Моя любимая еда 

(правила поведения за 

столом) 

 1      

10 
Моя любимая еда 

(здоровое питание) 
 1      

11 
Мой день (домашние 

обязанности) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f45125

8 

12 
Мой день (распорядок 

дня) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f450a5

6 

https://m.edsoo.ru/7f45002e
https://m.edsoo.ru/7f45002e
https://m.edsoo.ru/7f4501b4
https://m.edsoo.ru/7f4501b4
https://m.edsoo.ru/7f450330
https://m.edsoo.ru/7f450330
https://m.edsoo.ru/7f451258
https://m.edsoo.ru/7f451258
https://m.edsoo.ru/7f450a56
https://m.edsoo.ru/7f450a56
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13 
Мой день (выходной 

день) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f450bd

c 

14 
Обобщение по теме 

«Мир моего "я"» 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f45140

6 

15 
Контроль по теме «Мир 

моего "я"» 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f45140

6 

16 

Любимая игрушка, игра 

(выбираем подарок 

другу/однокласснику) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f45181

6 

17 
Мой питомец (чем он 

питается?) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f451bb

8 

18 
Мой питомец 

(описание) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f451da

c 

19 Любимые занятия (мои  1      

https://m.edsoo.ru/7f450bdc
https://m.edsoo.ru/7f450bdc
https://m.edsoo.ru/7f451406
https://m.edsoo.ru/7f451406
https://m.edsoo.ru/7f451406
https://m.edsoo.ru/7f451406
https://m.edsoo.ru/7f451816
https://m.edsoo.ru/7f451816
https://m.edsoo.ru/7f451bb8
https://m.edsoo.ru/7f451bb8
https://m.edsoo.ru/7f451dac
https://m.edsoo.ru/7f451dac
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увлечения) 

20 

Любимые занятия 

(увлечения моих 

одноклассников) 

 1      

21 
Любимые занятия (как 

я провёл день) 
 1      

22 
Занятия спортом (виды 

спорта) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f451f4

6 

23 

Любимая 

сказка/история/рассказ 

(описание любимой 

сказки) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f45241

e 

24 

Любимая 

сказка/история/рассказ 

(чему нас учат сказки) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4526b

2 

25 
Любимый сказка 

(описание персонажей) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f45284

c 

https://m.edsoo.ru/7f451f46
https://m.edsoo.ru/7f451f46
https://m.edsoo.ru/7f45241e
https://m.edsoo.ru/7f45241e
https://m.edsoo.ru/7f4526b2
https://m.edsoo.ru/7f4526b2
https://m.edsoo.ru/7f45284c
https://m.edsoo.ru/7f45284c
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26 

Выходной день 

(занятия в свободное 

время) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4529e

6 

27 
Выходной день (планы 

на выходной день) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f452c8

e 

28 
Выходной день (куда 

можно сходить) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4530b

c 

29 

Каникулы с семьей 

(куда поехать на 

каникулы) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4529e

6 

30 

Каникулы (каким 

спортом можно 

заняться) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f45210

8 

31 
Обобщение по теме 

«Мир моих увлечений» 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f45327

e 

32 Контроль по теме «Мир  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4529e6
https://m.edsoo.ru/7f4529e6
https://m.edsoo.ru/7f452c8e
https://m.edsoo.ru/7f452c8e
https://m.edsoo.ru/7f4530bc
https://m.edsoo.ru/7f4530bc
https://m.edsoo.ru/7f4529e6
https://m.edsoo.ru/7f4529e6
https://m.edsoo.ru/7f452108
https://m.edsoo.ru/7f452108
https://m.edsoo.ru/7f45327e
https://m.edsoo.ru/7f45327e
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моих увлечений» https://m.edsoo.ru/7f45327

e 

33 
Моя комната (что есть в 

моей комнате) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f45342

2 

34 
Мой дом 

(местоположение) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4535d

a 

35 
Моя школа (мой 

школьный день) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8350fe8

e 

36 

Моя школа (кем 

мечтают стать мои 

одноклассники) 

 1      

37 
Моя школа (любимые 

учебные предметы) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8350ffec 

38 

Моя школа (проводим 

время с 

одноклассниками) 

 1      

https://m.edsoo.ru/7f45327e
https://m.edsoo.ru/7f45327e
https://m.edsoo.ru/7f453422
https://m.edsoo.ru/7f453422
https://m.edsoo.ru/7f4535da
https://m.edsoo.ru/7f4535da
https://m.edsoo.ru/8350fe8e
https://m.edsoo.ru/8350fe8e
https://m.edsoo.ru/8350ffec
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39 
Мои друзья (описание 

внешности) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8351026

c 

40 
Мои друзья (описание 

характера, увлечений) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/835103d

4 

41 

Моя малая родина 

(город/ село). 

(профессии) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8351208

0 

42 
Моя малая родина 

(места для отдыха) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/835121d

4 

43 
Моя малая родина 

(праздники) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8351230

a 

44 
Путешествия 

(собираемся в дорогу) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8351247

2 

45 Путешествия (идеи для  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8351026c
https://m.edsoo.ru/8351026c
https://m.edsoo.ru/835103d4
https://m.edsoo.ru/835103d4
https://m.edsoo.ru/83512080
https://m.edsoo.ru/83512080
https://m.edsoo.ru/835121d4
https://m.edsoo.ru/835121d4
https://m.edsoo.ru/8351230a
https://m.edsoo.ru/8351230a
https://m.edsoo.ru/83512472
https://m.edsoo.ru/83512472
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семейного отдыха) https://m.edsoo.ru/8351264

8 

46 

Дикие животные 

(животные в 

зоопарке/заповеднике) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/835113b

0 

47 

Дикие и домашние 

животные (интересные 

факты) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8351156

8 

48 
Дикие животные (места 

их обитания) 
 1      

49 

Дикие и домашние 

животные (чем они 

питаются) 

 1      

50 
Погода в разных частях 

мира 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8351109

a 

51 Времена года (месяцы)  1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83510eb

0 

https://m.edsoo.ru/83512648
https://m.edsoo.ru/83512648
https://m.edsoo.ru/835113b0
https://m.edsoo.ru/835113b0
https://m.edsoo.ru/83511568
https://m.edsoo.ru/83511568
https://m.edsoo.ru/8351109a
https://m.edsoo.ru/8351109a
https://m.edsoo.ru/83510eb0
https://m.edsoo.ru/83510eb0
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52 

Покупки (поход в 

магазин: продукты, 

книги) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/835116e

e 

53 

Покупки (поход в 

магазин с семьей: 

одежда, обувь) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83511a4

0 

54 
Обобщение по теме 

«Мир вокруг меня» 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83511ed

c 

55 
Контроль по теме «Мир 

вокруг меня» 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83511ed

c 

56 

Родная страна (столица, 

достопримечательност

и) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/835131d

8 

57 

Родная страна 

(интересные факты: 

традиционные 

угощения) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8351342

6 

https://m.edsoo.ru/835116ee
https://m.edsoo.ru/835116ee
https://m.edsoo.ru/83511a40
https://m.edsoo.ru/83511a40
https://m.edsoo.ru/83511edc
https://m.edsoo.ru/83511edc
https://m.edsoo.ru/83511edc
https://m.edsoo.ru/83511edc
https://m.edsoo.ru/835131d8
https://m.edsoo.ru/835131d8
https://m.edsoo.ru/83513426
https://m.edsoo.ru/83513426
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58 

Родная страна и страны 

изучаемого языка 

(столицы, основные 

достопримечательност

и: праздники) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8351394

e 

59 

Родная страна и страны 

изучаемого языка 

(столицы, основные 

достопримечательност

и, интересные факты, 

популярные сувениры) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/835135d

e 

60 

Родная страна и страны 

изучаемого языка 

(произведения детского 

фольклора) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4526b

2 

61 

Родная страна и страны 

изучаемого языка 

(сказки) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f45241

e 

62 Родная страна и страны  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8351394e
https://m.edsoo.ru/8351394e
https://m.edsoo.ru/835135de
https://m.edsoo.ru/835135de
https://m.edsoo.ru/7f4526b2
https://m.edsoo.ru/7f4526b2
https://m.edsoo.ru/7f45241e
https://m.edsoo.ru/7f45241e
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изучаемого языка 

(описание внешности 

литературных героев) 

https://m.edsoo.ru/83513af

2 

63 

Родная страна и страны 

изучаемого языка 

(описание характера 

литературных героев) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/835137a

a 

64 

Родная страна и страны 

изучаемого языка 

(популярная еда в 

разных странах) 

 1      

65 

Родная страна и страны 

изучаемого языка 

(праздники и традиции 

России) 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83513c5

0 

66 

Родная страна и страны 

изучаемого языка 

(праздники и традиции 

стран изучаемого 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/835149f

c 

https://m.edsoo.ru/83513af2
https://m.edsoo.ru/83513af2
https://m.edsoo.ru/835137aa
https://m.edsoo.ru/835137aa
https://m.edsoo.ru/83513c50
https://m.edsoo.ru/83513c50
https://m.edsoo.ru/835149fc
https://m.edsoo.ru/835149fc
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языка) 

67 

Обобщение по теме 

«Родная страна и 

страны изучаемого 

языка» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83514ba

a 

68 

Контроль по теме 

«Родная страна и 

страны изучаемого 

языка» 

 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83514ba

a 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 68   4   0   

https://m.edsoo.ru/83514baa
https://m.edsoo.ru/83514baa
https://m.edsoo.ru/83514baa
https://m.edsoo.ru/83514baa
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Английский язык. 2 класс: учебник: в 2 частях, 2 класс/ Быкова Н. И., 

Дули Д., Поспелова М. Д. и другие, Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

 Английский язык. 3-й класс: учебник: в 2 частях, 3 класс/ Быкова Н. И., Дули 

Д., Поспелова М. Д. и другие, Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

Английский язык. 4-й класс: учебник: в 2 частях, 4 класс/ Быкова Н. И., Дули 

Д., Поспелова М. Д. и другие, Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Английский язык. Книга для учителя. 2 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций/ А64 [Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. 

Эванс]. — М. : Express Publishing: Просвещение 

Английский язык. Книга для учителя. 3 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций/ А64 [Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. 

Эванс]. — М. : Express Publishing: Просвещение 

Английский язык. Книга для учителя. 4 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций/ А64 [Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. 

Эванс]. — М. : Express Publishing: Просвещение 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

Библиотека цифрового образовательного контента https://urok.apkpro.ru/  

Официальный сайт образовательной программы «Школа России" 

http://school-russia.ru/ 

https://urok.apkpro.ru/
http://school-russia.ru/
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2.1.4 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«МАТЕМАТИКА» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по математике на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального 

общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» 

 На уровне начального общего образования изучение математики имеет 

особое значение в развитии обучающегося. Приобретённые им знания, опыт 

выполнения предметных и универсальных действий на математическом 

материале, первоначальное овладение математическим языком станут 

фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также будут 

востребованы в жизни. В основе конструирования содержания и отбора 

планируемых результатов программы по математике лежат следующие ценности 

математики, коррелирующие со становлением личности обучающегося:  

понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и 

явлений, происходящих в природе и в обществе (например, хронология событий, 

протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение формы, 

размера); 

математические представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и 

человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты 

природы); 
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владение математическим языком, элементами алгоритмического 

мышления позволяет обучающемуся совершенствовать коммуникативную 

деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки 

рассуждений, опровергать или подтверждать истинность предположения). 

На уровне начального общего образования математические знания и 

умения применяются обучающимся при изучении других учебных предметов 

(количественные и пространственные характеристики, оценки, расчёты и 

прикидка, использование графических форм представления информации). 

Приобретённые обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать 

рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, 

приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, 

называние, изображение геометрических фигур, нахождение геометрических 

величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями сформированной 

функциональной грамотности обучающегося и предпосылкой успешного 

дальнейшего обучения на уровне основного общего образования.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

Программа по математике на уровне начального общего образования 

направлена на достижение следующих образовательных, развивающих целей, а 

также целей воспитания: 

освоение начальных математических знаний – понимание значения 

величин и способов их измерения, использование арифметических способов для 

разрешения сюжетных ситуаций, становление умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики, работа с алгоритмами выполнения 

арифметических действий; 

формирование функциональной математической грамотности 

обучающегося, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и 

применении математических отношений («часть – целое», «больше – меньше», 
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«равно – неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей 

(работа, движение, продолжительность события); 

обеспечение математического развития обучающегося – способности к 

интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

математической речи, формирование умения строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 

вести поиск информации; 

становление учебно-познавательных мотивов, интереса к изучению и 

применению математики, важнейших качеств интеллектуальной деятельности: 

теоретического и пространственного мышления, воображения, математической 

речи, ориентировки в математических терминах и понятиях. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

На изучение математики отводится 540 часов: в 1 классе – 132 часа (4 часа 

в неделю), во 2 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 3 классе – 136 часов (4 

часа в неделю), в 4 классе – 136 часов (4 часа в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Основное содержание обучения в программе по математике представлено 

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

задачи», «Пространственные отношения и геометрические фигуры», 

«Математическая информация». 
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1 КЛАСС 

 

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт 

предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, 

вычислении. 

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

двузначные числа. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.  

Длина и её измерение. Единицы длины и установление соотношения 

между ними: сантиметр, дециметр.  

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов 

действий, результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, 

обратное сложению.  

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи 

по образцу. Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой 

задаче. Решение задач в одно действие. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве, 

установление пространственных отношений: «слева – справа», «сверху – снизу», 

«между».  

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, 

прямоугольника, отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с 

помощью линейки на листе в клетку. Измерение длины отрезка в сантиметрах.  

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы 

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

признаку.  
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Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение 

ряда.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные 

относительно заданного набора математических объектов. 

Чтение таблицы, содержащей не более 4 данных. Извлечение данного из 

строки или столбца, внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, 

схемы с одним-двумя числовыми данными (значениями данных величин).  

Двух-трёх шаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением 

длины, изображением геометрической фигуры.  

Изучение математики в 1 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем 

мире; 

обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

наблюдать действие измерительных приборов; 

сравнивать два объекта, два числа; 

распределять объекты на группы по заданному основанию; 

копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному 

замыслу; 

приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

соблюдать последовательность при количественном и порядковом счёте.  

У обучающегося будут сформированы следующие информационные 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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понимать, что математические явления могут быть представлены с 

помощью различных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной 

форме.  

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, 

последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку; 

комментировать ход сравнения двух объектов; 

описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое 

отношение величин (чисел), описывать положение предмета в пространстве; 

различать и использовать математические знаки; 

строить предложения относительно заданного набора объектов.  

У обучающегося будут сформированы следующие действия 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с 

помощью учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма 

выполнения действия.  

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвовать в парной работе с математическим материалом, выполнять 

правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением 

партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты. 
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2 КЛАСС 

 

Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. 

Запись равенства, неравенства. Увеличение, уменьшение числа на несколько 

единиц, десятков. Разностное сравнение чисел.  

Величины: сравнение по массе (единица массы – килограмм), времени 

(единицы времени – час, минута), измерение длины (единицы длины – метр, 

дециметр, сантиметр, миллиметр). Соотношение между единицами величины (в 

пределах 100), его применение для решения практических задач.  

Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с 

переходом через разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 

100. Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение для 

вычислений. Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, 

действия вычитания. Проверка результата вычисления (реальность ответа, 

обратное действие).  

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных 

ситуациях. Названия компонентов действий умножения, деления.  

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, 

деления при вычислениях и решении задач. Переместительное свойство 

умножения. Взаимосвязь компонентов и результата действия умножения, 

действия деления.  

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания. 

Нахождение неизвестного компонента сложения, вычитания.  

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок 

выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и 

вычитания (со скобками или без скобок) в пределах 100 (не более трёх действий). 
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Нахождение значения числового выражения. Рациональные приёмы 

вычислений: использование переместительного свойства. 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой 

модели. План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану 

арифметических действий. Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых 

задач на применение смысла арифметического действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение или уменьшение 

величины на несколько единиц или в несколько раз. Запись ответа к задаче и его 

проверка (формулирование, проверка на достоверность, следование плану, 

соответствие поставленному вопросу).  

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, 

прямой угол, ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с 

помощью линейки. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с 

заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина 

ломаной. Измерение периметра изображённого прямоугольника (квадрата), 

запись результата измерения в сантиметрах. 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора 

математических объектов: чисел, величин, геометрических фигур. 

Классификация объектов по заданному или самостоятельно установленному 

признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов 

повседневной жизни.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие 

количественные, пространственные отношения, зависимости между числами 

или величинами. Конструирование утверждений с использованием слов 

«каждый», «все».  
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Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос 

информации, представленной в таблице (например, таблицы сложения, 

умножения, графика дежурств).  

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) 

готовыми числовыми данными.  

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, 

измерений и построения геометрических фигур.  

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной 

формой учебника, компьютерными тренажёрами).  

Изучение математики во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

наблюдать математические отношения (часть – целое, больше – меньше) 

в окружающем мире; 

характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные 

приборы (сантиметровая лента, весы); 

сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по 

самостоятельно выбранному основанию; 

распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, 

геометрические фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 

обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим 

содержанием); 
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воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, 

содержащем действия сложения и вычитания (со скобками или без скобок); 

устанавливать соответствие между математическим выражением и его 

текстовым описанием; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ.  

У обучающегося будут сформированы следующие информационные 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, 

графической (рисунок, схема, таблица) форме; 

устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших 

комбинаторных задач; 

дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными.  

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

комментировать ход вычислений; 

объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым 

решением) по образцу; 

использовать математические знаки и терминологию для описания 

сюжетной ситуации, конструирования утверждений, выводов относительно 

данных объектов, отношения; 

называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие 

заданным свойством; 

записывать, читать число, числовое выражение; 

приводить примеры, иллюстрирующие арифметическое действие, 

взаимное расположение геометрических фигур;  

конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все».  
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У обучающегося будут сформированы следующие действия 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, 

величин, геометрических фигур; 

организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной 

работы с математическим материалом; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма 

выполнения действия, обратного действия; 

находить с помощью учителя причину возникшей ошибки или 

затруднения.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, 

группах, составленных учителем или самостоятельно; 

участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: 

обсуждать цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, 

выслушивать мнения других участников, готовить презентацию (устное 

выступление) решения или ответа; 

решать совместно математические задачи поискового и творческого 

характера (определять с помощью измерительных инструментов длину, 

определять время и продолжительность с помощью часов, выполнять прикидку 

и оценку результата действий, измерений); 

совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 
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3 КЛАСС 

 

Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде 

суммы разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. 

Увеличение или уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы – грамм), соотношение между килограммом и 

граммом, отношения «тяжелее – легче на…», «тяжелее – легче в…».  

Стоимость (единицы – рубль, копейка), установление отношения 

«дороже – дешевле на…», «дороже – дешевле в…». Соотношение «цена, 

количество, стоимость» в практической ситуации.  

Время (единица времени – секунда), установление отношения «быстрее – 

медленнее на…», «быстрее – медленнее в…». Соотношение «начало, окончание, 

продолжительность события» в практической ситуации.  

Длина (единицы длины – миллиметр, километр), соотношение между 

величинами в пределах тысячи. Сравнение объектов по длине. 

Площадь (единицы площади – квадратный метр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). Сравнение объектов по площади. 

Арифметические действия 

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

внетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами).  

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с 

числами 0 и 1. 

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. 

Письменное умножение, деление на однозначное число в пределах 100. 

Проверка результата вычисления (прикидка или оценка результата, обратное 

действие, применение алгоритма, использование калькулятора).  

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при 

вычислениях. 
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Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.  

Порядок действий в числовом выражении, значение числового 

выражения, содержащего несколько действий (со скобками или без скобок), с 

вычислениями в пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание.  

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление 

на модели, планирование хода решения задачи, решение арифметическим 

способом. Задачи на понимание смысла арифметических действий (в том числе 

деления с остатком), отношений («больше – меньше на…», «больше – меньше 

в…»), зависимостей («купля-продажа», расчёт времени, количества), на 

сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и с 

помощью числового выражения. Проверка решения и оценка полученного 

результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в 

практической ситуации. Сравнение долей одной величины. Задачи на 

нахождение доли величины.  

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, 

составление фигуры из частей).  

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства.  

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных 

сантиметрах. Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными 

сторонами, запись равенства. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника 

с заданным значением площади. 

Математическая информация 

Классификация объектов по двум признакам. 
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Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, 

проверка. Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», 

«значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, 

представленной в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях 

окружающего мира (например, расписание уроков, движения автобусов, 

поездов), внесение данных в таблицу, дополнение чертежа данными.  

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, 

план, схема, алгоритм).  

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения 

учебных и практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых 

заданий на доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, 

компьютере, других устройствах).  

Изучение математики в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры); 

выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

конструировать геометрические фигуры; 

классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно действие) по выбранному признаку; 

прикидывать размеры фигуры, её элементов; 
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понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных 

в задаче; 

различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 

выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, 

использование алгоритма); 

соотносить начало, окончание, продолжительность события в 

практической ситуации; 

составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по 

самостоятельно выбранному правилу; 

моделировать предложенную практическую ситуацию; 

устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой 

задачи. 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

читать информацию, представленную в разных формах; 

извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в 

таблице, на диаграмме; 

заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертёж; 

устанавливать соответствие между различными записями решения 

задачи; 

использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для 

установления и проверки значения математического термина (понятия). 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

использовать математическую терминологию для описания отношений и 

зависимостей; 

строить речевые высказывания для решения задач, составлять текстовую 

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

меньше в…», «равно»; 

использовать математическую символику для составления числовых 

выражений; 

выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к 

другим в соответствии с практической ситуацией; 

участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения 

вычисления. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

проверять ход и результат выполнения действия; 

вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами; 

выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки 

правильности вычисления, проверять полноту и правильность заполнения 

таблиц сложения, умножения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания 

(находить разные решения, определять с помощью цифровых и аналоговых 

приборов, измерительных инструментов длину, массу, время); 

договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, 

выполнять роли руководителя или подчинённого, сдержанно принимать 

замечания к своей работе; 

выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей 

работы. 
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4 КЛАСС 

 

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение 

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

разрядных единиц, в заданное число раз.  

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости.  

Единицы массы (центнер, тонна) и соотношения между ними. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношения между 

ними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), 

площади (квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), 

скорости (километры в час, метры в минуту, метры в секунду). Соотношение 

между единицами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах 

миллиона. Письменное умножение, деление многозначных чисел на 

однозначное (двузначное) число в пределах 100 000. Деление с остатком. 

Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. 

Поиск значения числового выражения, содержащего несколько действий в 

пределах 100 000. Проверка результата вычислений, в том числе с помощью 

калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического 

действия: запись, нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 
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Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2–3 действия: 

анализ, представление на модели, планирование и запись решения, проверка 

решения и ответа. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения 

(скорость, время, пройденный путь), работы (производительность, время, объём 

работы), купли-продажи (цена, количество, стоимость) и решение 

соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, 

продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода, 

изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле. Разные 

способы решения некоторых видов изученных задач. Оформление решения по 

действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение. Построение 

окружности заданного радиуса. Построение изученных геометрических фигур с 

помощью линейки, угольника, циркуля. Различение, называние 

пространственных геометрических фигур (тел): шар, куб, цилиндр, конус, 

пирамида.  

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), 

составление фигур из прямоугольников или квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух – трёх 

прямоугольников (квадратов). 

Математическая информация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности. 

Составление и проверка логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, 

представленные на диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор 

математических данных о заданном объекте (числе, величине, геометрической 
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фигуре). Поиск информации в справочной литературе, Интернете. Запись 

информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их 

использование под руководством педагога и самостоятельное. Правила 

безопасной работы с электронными источниками информации (электронная 

форма учебника, электронные словари, образовательные сайты, 

ориентированные на обучающихся начального общего образования). 

Алгоритмы решения изученных учебных и практических задач. 

Изучение математики в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

ориентироваться в изученной математической терминологии, 

использовать её в высказываниях и рассуждениях; 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры), записывать признак сравнения; 

выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, 

приём вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор 

вариантов); 

обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем 

мире; 

конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным 

свойством (отрезок заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с 

заданным периметром); 

классифицировать объекты по 1–2 выбранным признакам; 
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составлять модель математической задачи, проверять её соответствие 

условиям задачи; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу 

предмета (электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость 

движения транспортного средства (макет спидометра), вместимость 

(измерительные сосуды). 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

представлять информацию в разных формах; 

извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, 

на диаграмме; 

использовать справочную литературу для поиска информации, в том 

числе Интернет (в условиях контролируемого выхода). 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

использовать математическую терминологию для записи решения 

предметной или практической задачи; 

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения или 

опровержения вывода, гипотезы; 

конструировать, читать числовое выражение; 

описывать практическую ситуацию с использованием изученной 

терминологии; 

характеризовать математические объекты, явления и события с помощью 

изученных величин; 

составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск 

ошибок в решении. 
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У обучающегося будут сформированы следующие действия 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия, решения текстовой задачи, построения 

геометрической фигуры, измерения; 

самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

находить, исправлять, прогнозировать ошибки и трудности в решении 

учебной задачи. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе 

решения, распределять работу между членами группы (например, в случае 

решения задач, требующих перебора большого количества вариантов), 

согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 

способа; 

договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы 

с величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и 

покупки, приближённая оценка расстояний и временных интервалов, 

взвешивание, измерение температуры воздуха и воды), геометрическими 

фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, расчёт и разметка, 

прикидка и оценка конечного результата). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

МАТЕМАТИКЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы по математике 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 математики на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты:  

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к 

жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека, способности 

мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать 

их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать 

личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в 

информационной среде; 

применять математику для решения практических задач в повседневной 

жизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего 

возраста, взрослым и пожилым людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических 

отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду 
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и уверенность в своих силах при решении поставленных задач, умение 

преодолевать трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных и 

жизненных проблем; 

характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться 

углублять свои математические знания и умения, намечать пути устранения 

трудностей; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для 

решения предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами 

(«часть – целое», «причина – следствие», «протяжённость»); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, 

анализ, классификация (группировка), обобщение; 

приобретать практические графические и измерительные навыки для 

успешного решения учебных и житейских задач; 

представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, 

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной 

проблемой. 

Базовые исследовательские действия: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных 

разделов курса математики; 
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понимать и адекватно использовать математическую терминологию: 

различать, характеризовать, использовать для решения учебных и практических 

задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, 

перебор вариантов). 

Работа с информацией: 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую информацию в разных источниках информационной среды; 

читать, интерпретировать графически представленную информацию 

(схему, таблицу, диаграмму, другую модель); 

представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной 

задачи; 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные 

средства и источники информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

конструировать утверждения, проверять их истинность; 

использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; 

комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задавать 

вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить 

доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – 

описание (например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при 

решении задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 
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ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым 

изученным. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

учебных действий; 

выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения. 

Самоконтроль (рефлексия): 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск 

путей преодоления ошибок; 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, 

обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе 

электронным); 

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику. 

Совместная деятельность: 

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между 

членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора 

большого количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров), 
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согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 

способа, анализа информации; 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, 

предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать 

пути их предупреждения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения в 1 классе у обучающегося будут сформированы 

следующие умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер 

объекта; 

находить числа, большее или меньшее 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»; 

измерять длину отрезка (в см), чертить отрезок заданной длины; 

различать число и цифру; 

распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник 

(квадрат), отрезок; 

устанавливать между объектами соотношения: «слева – справа», 

«спереди – сзади», «между»; 
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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 или данные из таблицы; 

сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

 

К концу обучения во 2 классе у обучающегося будут сформированы 

следующие умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

находить число большее или 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 или без скобок), содержащего действия сложения и 

вычитания в пределах 100; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 

100 – устно и письменно, умножение и деление в пределах 50 с использованием 

таблицы умножения; 

называть и различать компоненты действий умножения (множители, 

произведение), деления (делимое, делитель, частное); 

находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

использовать при выполнении практических заданий единицы величин 

длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час), 

стоимости (рубль, копейка); 

определять с помощью измерительных инструментов длину, определять 

время с помощью часов; 
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сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая 

между ними соотношение «больше или 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 или действий, записывать ответ; 

различать и называть геометрические фигуры: прямой угол, ломаную, 

многоугольник; 

на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник, чертить с 

помощью линейки или угольника прямой угол, прямоугольник с заданными 

длинами сторон; 

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 или 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 вычисления, измерения. 
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К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы 

следующие умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

находить число большее или 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, деление с остатком (в пределах 100 – устно и письменно); 

выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; 

устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения 

числового выражения (со скобками или 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); 

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 или меньше на или в»; 

называть, находить долю величины (половина, четверть); 

сравнивать величины, выраженные долями; 

использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка 

товара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение между 

величинами;  
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при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных 

величин, умножение и деление величины на однозначное число; 

решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, 

планировать ход решения, записывать решение и ответ, анализировать решение 

(искать другой способ решения), оценивать ответ (устанавливать его 

реалистичность, проверять вычисления); 

конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить 

прямоугольник, многоугольник на заданные части; 

сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых 

значений); 

находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника 

(квадрата); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 

словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(одно-двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; 

классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

извлекать, использовать информацию, представленную на простейших 

диаграммах, в таблицах (например, расписание, режим работы), на предметах 

повседневной жизни (например, ярлык, этикетка), а также структурировать 

информацию: заполнять простейшие таблицы; 

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, 

выполнять действия по алгоритму; 

сравнивать математические объекты (находить общее, различное, 

уникальное); 

выбирать верное решение математической задачи. 

 

К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы 

следующие умения: 



 
 

234 
 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

находить число большее или 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 или без скобок), 

содержащего 2–4 арифметических действия, использовать при вычислениях 

изученные свойства арифметических действий; 

выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного 

ответа по критериям: достоверность (реальность), соответствие правилу 

(алгоритму), а также с помощью калькулятора; 

находить долю величины, величину по её доле; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать единицы величин 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), вместимости (литр), стоимости 

(копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 

сантиметр), скорости (километр в час); 

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 

соотношения между скоростью, временем и пройденным путём, между 

производительностью, временем и объёмом работы; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу 

предмета, температуру (например, воды, воздуха в помещении), вместимость с 

помощью измерительных сосудов, прикидку и оценку результата измерений; 
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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: 

реальность, соответствие условию; 

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью 

(например, покупка товара, определение времени, выполнение расчётов), в том 

числе с избыточными данными, находить недостающую информацию 

(например, из таблиц, схем), находить различные способы решения; 

различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки 

окружность заданного радиуса; 

различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, 

цилиндр, конус, пирамида), распознавать в простейших случаях проекции 

предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей 

составной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь 

фигур, составленных из двух-трёх прямоугольников (квадратов); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 

приводить пример, контрпример;  

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(двух-трёхшаговые); 

классифицировать объекты по заданным или самостоятельно 

установленным одному-двум признакам; 

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач 

информацию, представленную на простейших столбчатых диаграммах, в 

таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира 

(например, календарь, расписание), в предметах повседневной жизни (например, 

счёт, меню, прайс-лист, объявление); 

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 



 
 

236 
 

использовать формализованные описания последовательности действий 

(алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях, дополнять 

алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения из 

предложенных. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 

 

Контрольн

ые работы 

 

Практическ

ие работы 

 

Раздел 1. Числа и величины 

1.1 Числа от 1 до 9  16   
Поле для 

свободного ввода 

1.2 Числа от 0 до 10  6   
Поле для 

свободного ввода 

1.3 Числа от 11 до 20  6   
Поле для 

свободного ввода 

1.4 Длина. Измерение длины  9   
Поле для 

свободного ввода 

Итого по разделу  37  

Раздел 2. Арифметические действия 
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2.1 
Сложение и вычитание в пределах 

10 
 13   

Поле для 

свободного ввода 

2.2 
Сложение и вычитание в пределах 

20 
 31   

Поле для 

свободного ввода 

Итого по разделу  44  

Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 Текстовые задачи  21   
Поле для 

свободного ввода 

Итого по разделу  21  

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Пространственные отношения  7   
Поле для 

свободного ввода 

4.2 Геометрические фигуры  21   
Поле для 

свободного ввода 

Итого по разделу  28  

Раздел 5. Математическая информация 

5.1 
Характеристика объекта, группы 

объектов 
 10   

Поле для 

свободного ввода 

5.2 Таблицы  11   Поле для 
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свободного ввода 

Итого по разделу  21  

Повторение пройденного материала  14   
Поле для 

свободного ввода 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 165  0  0  
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 2 КЛАСС  

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 

 

Контрольн

ые работы 

 

Практическ

ие работы 

 

Раздел 1. Числа и величины 

1.1 Числа  12   
Поле для 

свободного ввода 

1.2 Величины  13   
Поле для 

свободного ввода 

Итого по разделу  25  

Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 Сложение и вычитание  24   
Поле для 

свободного ввода 

2.2 Умножение и деление  32   
Поле для 

свободного ввода 

2.3 Арифметические действия с числами  12   Поле для 
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в пределах 100 свободного ввода 

Итого по разделу  68  

Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 Текстовые задачи  16   
Поле для 

свободного ввода 

Итого по разделу  16  

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Геометрические фигуры  13   
Поле для 

свободного ввода 

4.2 Геометрические величины  12   
Поле для 

свободного ввода 

Итого по разделу  25  

Раздел 5. Математическая информация 

5.1 Математическая информация  16   
Поле для 

свободного ввода 

Итого по разделу  16  

Повторение пройденного материала  12   
Поле для 

свободного ввода 
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Итоговый контроль (контрольные и 

проверочные работы) 
 8  8  

Поле для 

свободного ввода 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 170  8  0  
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 3 КЛАСС  

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 

 

Контрольн

ые работы 

 

Практическ

ие работы 

 

Раздел 1. Числа и величины 

1.1 Числа  12   

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4

110fe]] 

1.2 Величины  11   

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4

110fe]] 

Итого по разделу  23  

Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 Вычисления  44   

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4

110fe]] 

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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2.2 Числовые выражения  12   

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4

110fe]] 

Итого по разделу  56  

Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 Работа с текстовой задачей  15   

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4

110fe]] 

3.2 Решение задач  15   

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4

110fe]] 

Итого по разделу  30  

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Геометрические фигуры  11   

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4

110fe]] 

4.2 Геометрические величины  15   
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4

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
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
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110fe]] 

Итого по разделу  26  

Раздел 5. Математическая информация 

5.1 Математическая информация  17   

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4

110fe]] 

Итого по разделу  17  

Повторение пройденного материала  11   1 

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4

110fe]] 

Итоговый контроль (контрольные и 

проверочные работы) 
 7  7  

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4

110fe]] 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 170  7  1  

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
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
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 4 КЛАСС  

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 

 

Контрольн

ые работы 

 

Практиче

ские 

работы 

 

Раздел 1. Числа и величины 

1.1 Числа  11   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

1f36 

1.2 Величины  12   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

1f36 

Итого по разделу  23  

Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 Вычисления  25   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

1f36 

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


 
 

247 
 

2.2 Числовые выражения  12   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

1f36 

Итого по разделу  37  

Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 Решение текстовых задач  20   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

1f36 

Итого по разделу  20  

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Геометрические фигуры  12   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

1f36 

4.2 Геометрические величины  8   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

1f36 

Итого по разделу  20  

Раздел 5. Математическая информация 

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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5.1 Математическая информация  15   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

1f36 

Итого по разделу  15  

Повторение пройденного материала  14   2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

1f36 

Итоговый контроль (контрольные и 

проверочные работы) 
 7  7  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41

1f36 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 136  7  2  

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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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Математика: 1-й класс: учебник: в 2 частях, 1 класс/ Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

Математика: 2-й класс: учебник: в 2 частях, 2 класс/ Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и другие, Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

Математика: 3-й класс: учебник: в 2 частях, 3 класс/ Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и другие, Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

Математика: 4-й класс: учебник: в 2 частях, 4 класс/ Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и другие, Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Математика. Методическое пособие с поурочными разработками. 1 класс М.: 

Просвещение, 2023 

Математика. Методическое пособие с поурочными разработками. 2 класс М.: 

Просвещение, 2023 

Математика. Методическое пособие с поурочными разработками. 3 класс М.: 

Просвещение, 2023 

Математика. Методическое пособие с поурочными разработками. 4 класс М. : 

Просвещение, 2023 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

Библиотека цифрового образовательного контента https://urok.apkpro.ru/  

Библиотека цифрового образовательного контента https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

Официальный сайт образовательной программы «Школа России" http://school-

russia.ru/ 

https://urok.apkpro.ru/
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
http://school-russia.ru/
http://school-russia.ru/
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2.1.5 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

(предметная область «Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») 

соответствует Федеральной рабочей программе по учебному предмету 

«Окружающий мир» и включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы и тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

окружающего мира, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания и планируемым результатам. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для 

обязательного изучения окружающего мира в каждом классе на уровне 

начального общего образования. 

Планируемые результаты программы по окружающему миру включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне 

начального общего образования. 

Программа по окружающему миру на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований ФГОС НОО и федеральной 

рабочей программы воспитания. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует 

потребностям и интересам обучающихся на уровне начального общего 

образования и направлено на достижение следующих целей: 
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формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём 

человека на основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и 

социальную среду обитания); освоение естественно-научных, 

обществоведческих, нравственно-этических понятий, представленных в 

содержании программы по окружающему миру; 

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 приобретённых знаний в речевой, изобразительной, 

художественной деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

Российской Федерации, понимание своей принадлежности к Российскому 

государству, определённому этносу;  

проявление уважения к истории, культуре, традициям народов 

Российской Федерации;  

освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в 

социуме; 

обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности 

ребёнка 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. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 

результатов обучения окружающему миру является раскрытие роли человека в 
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природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в среде обитания и 

освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек и 

природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и 

познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем является 

содержание, усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся 

навыков здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся 

способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей 

ситуации.  

Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлён на 

основе следующих ведущих идей: 

раскрытие роли человека в природе и обществе; 

освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: 

«Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», 

«Человек и его самость», «Человек и познание». 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», 

составляет 270 часов (два часа в неделю в каждом классе): 1 класс – 66 часов, 2 

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

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 КЛАСС 

Человек и общество 

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

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

Совместная деятельность с одноклассниками – учёба, игры, отдых. 

Рабочее место школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного 

оборудования; поза; освещение рабочего места. Правила безопасной работы на 

учебном месте. 

Режим труда и отдыха. 

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

семьи, их профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный 

труд и отдых. Домашний адрес. 

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

флаг, гимн). Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название 

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

края. 

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа – среда обитания человека. Природа и предметы, созданные 

человеком. Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, 

уход за ними. Неживая и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. 

Погода и термометр. Определение температуры воздуха (воды) по термометру. 

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и 

природой. Правила нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, 

называние, краткое описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие 

и культурные растения. Части растения (называние, краткая характеристика 

значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. 

Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, 

рыбы и др.). Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота 

о домашних питомцах. 
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Правила безопасной жизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового 

питания и личной гигиены. Правила использования электронных средств, 

оснащенных экраном. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми 

электроприборами, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода 

(дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет. 

Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности.  

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость 

изменений в живой природе от состояния неживой природы;  

приводить примеры представителей разных групп животных (звери, 

насекомые, рыбы, птицы), называть главную особенность представителей одной 

группы (в пределах изученного);  

приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, 

устанавливать различия во внешнем виде. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

понимать, что информация может быть представлена в разной форме – 

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

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, 

дополнять ответы участников; уважительно от носиться к разным мнениям;  

воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её 

столицы; воспроизводить наизусть слова гимна России;  

соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с 

принадлежностью народу РФ, описывать предмет по предложенному плану;  

описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе 

своё отношение к природным явлениям;  

сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они 

различаются.  

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами 

здорового образа жизни (выполнение режима, двигательная активность, 

закаливание, безопасность использования бытовых электроприборов);  

оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и 

улицах другими детьми, выполнять самооценку;  

анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения 

режима дня, организации учебной работы; нарушения правил дорожного 

движения, правил пользования электро- и газовыми приборами. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, 

справедливо распределять работу, определять нарушение правил 

взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие конфликты. 
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2 КЛАСС 

Человек и общество 

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

карте. Государственные символы России. Москва – столица России. Святыни 

Москвы – святыни России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 

Москвы на карте. Города России. Россия – многонациональное государство. 

Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и 

культурные достопримечательности. Значимые события истории родного края. 

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

Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в 

жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, 

справедливость, честность, уважение к чужому мнению и особенностям других 

людей – главные правила взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 

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

отличается от других планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: 

глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение сторон 

горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по местным 

природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с 

помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

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

растений. Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, 
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земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. 

Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 

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

Правила нравственного поведения на природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

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

двигательной активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и 

рацион питания). Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. 

Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения 

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

быту, на прогулках. 

Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро 

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

знаки безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов 

экстренной помощи. 

Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в 

информационно-коммуникационной сети Интернет (коммуникация в 

мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в 

информационно-коммуникационную сеть Интернет. 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. Универсальные учебные действия 

(пропедевтический уровень) 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 
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ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, 

сравнение, измерение);  

определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твёрдое, 

газообразное);  

различать символы РФ;  

различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах 

изученного);  

группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и 

ядовитые (в пределах изученного);  

различать прошлое, настоящее, будущее.  

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

различать информацию, представленную в тексте, графически, 

аудиовизуально;  

читать информацию, представленную в схеме, таблице;  

используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы;  

соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем 

протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой 

характеристикой: 

понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность 

человека, органы чувств, жизнедеятельность; 

поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, столица, 

родной край, регион);  

понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, 

явление, вещество; заповедник);  
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понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны 

здоровья (режим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная 

ситуация). 

описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других 

планет Солнечной системы; 

создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя 

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

природное сообщество» и др.); 

создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и 

растения как живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями 

неживой природы); 

приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу 

России (на примере своей местности); 

описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении 

учебной задачи; 

контролировать с небольшой помощью учителя последовательность 

действий по решению учебной задачи;  

оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и 

одноклассников, спокойно, без обид принимать советы и замечания.  

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в 

соответствии с правилами поведения, принятыми в обществе;  

оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, 

культуры общения, проявления терпения и уважения к собеседнику;  
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проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств 

разных веществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план 

работы, оценивать свой вклад в общее дело;  

определять причины возможных конфликтов, выбирать (из 

предложенных) способы их разрешения.  

 

3 КЛАСС 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. Наша Родина – Российская Федерация. Уникальные памятники культуры 

России, родного края. Государственная символика Российской Федерации и 

своего региона. Города Золотого кольца России. Народы России. Уважение к 

культуре, традициям своего народа и других народов, государственным 

символам России. 

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

расходы семьи. Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России. Особенности труда 

людей родного края, их профессии. 

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

в которых они находятся. 

Человек и природа 

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

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: 

соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух – смесь газов. 
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Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. 

Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в 

природе. Охрана воздуха, воды. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). Почва, её состав, значение 

для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение 

шляпочных грибов. Грибы съедобные и несъедобные. 

Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от 

условий окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности 

питания и дыхания растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к растениям. Условия, необходимые для жизни растения 

(свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от 

условий окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, 

звери). Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые 

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

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Охрана животных. 

Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

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

сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе 

наблюдений). Правила нравственного поведения в природных сообществах. 
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Человек – часть природы. Общее представление о строении тела 

человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела человека, частоты 

пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, 

динамические паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о 

здоровье и безопасности окружающих людей. Безопасность во дворе жилого 

дома (правила перемещения внутри двора и пересечения дворовой проезжей 

части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и других 

опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, 

предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения 

пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила безопасного 

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

самолёта, судна; знаки безопасности). 

Безопасность в информационно-коммуникационной сети Интернет 

(ориентирование в признаках мошеннических действий, защита персональной 

информации, правила коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в 

условиях контролируемого доступа в информационно-коммуникационную сеть 

Интернет.  

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 
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проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, 

поведение животных) по предложенному и самостоятельно составленному 

плану; на основе результатов совместных с одноклассниками наблюдений (в 

парах, группах) делать выводы;  

устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями 

поведения и условиями жизни животного;  

определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) 

существенные признаки и отношения между объектами и явлениями;  

моделировать цепи питания в природном сообществе;  

различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; соотносить 

историческое событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

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

полезную и интересную информацию о природе нашей планеты;  

находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить их названия; 

находить на карте нашу страну, столицу, свой регион;  

читать несложные планы, соотносить условные обозначения с 

изображёнными объектами;  

находить по предложению учителя информацию в разных источниках – 

текстах, таблицах, схемах, в том числе в информационно-коммуникационной 

сети Интернет (в условиях контролируемого входа); 

соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде.  

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой 

характеристикой: 

понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, 

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

океан, модель Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, 

Красная книга);  

понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки 

дорожного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение). 

описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе 

сравнения объектов природы;  

приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных 

царств природы;  

называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого 

организма;  

описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны 

(в пределах изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои 

действия (при небольшой помощи учителя);  

устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, 

корректировать свои действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя 

(лидера), подчинённого;  

оценивать результаты деятельности участников, положительно 

реагировать на советы и замечания в свой адрес;  

выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого 

человека иметь собственное суждение, мнение;  

самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом этики 

общения.  
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4 КЛАСС 

Человек и общество 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права и 

обязанности гражданина Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации – глава государства. Политико-административная карта России. 

Общая характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, 

знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый 

год, День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и 

труда, День Победы, День России, День народного единства, День Конституции. 

Праздники и памятные даты своего региона. Уважение к культуре, истории, 

традициям своего народа и других народов, государственным символам России. 

История Отечества «Лента времени» и историческая карта. 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические периоды: Государство Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. 

Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в 

России и за рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. 
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Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям 

независимо от их национальности, социального статуса, религиозной 

принадлежности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, 

измерения, опыты по исследованию природных объектов и явлений. Солнце – 

ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. 

Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы 

России. Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как 

водный поток; использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и 

озёра России, моря, омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки родного края 

(названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в 

России и за рубежом (2–3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в 

природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы 

взаимодействия человека и природы. Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Правила 

нравственного поведения в природе. Международная Красная книга (отдельные 

примеры). 
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Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной 

инфраструктуры города; правила безопасного по ведения в общественных 

местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного поведения 

велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты 

велосипедиста, правила использования самоката и других средств 

индивидуальной мобильности. 

Безопасность в информационно-коммуникационной сети Интернет 

(поиск достоверной информации, опознавание государственных 

образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях 

контролируемого доступа в информационно-коммуникационную сеть Интернет. 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 

устанавливать последовательность этапов возрастного развития 

человека;  

конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного 

поведения в среде обитания;  

моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение 

реки, форма поверхности);  

соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой 

природной зоне;  

классифицировать природные объекты по принадлежности к природной 

зоне;  
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определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов.  

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

использовать умения работать с информацией, представленной в разных 

формах; оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного 

использования электронных образовательных и информационных ресурсов; 

использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем 

мире словари, справочники, энциклопедии, в том числе и информационно-

коммуникационную сеть Интернет (в условиях контролируемого выхода);  

делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе 

дополнительной информации, подготавливать презентацию, включая в неё 

иллюстрации, таблицы, диаграммы.  

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; 

культура, долг, соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, 

иконопись, объект Всемирного природного и культурного наследия;  

характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции 

различных систем органов; объяснять особую роль нервной системы в 

деятельности организма;  

создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и 

самочувствия организма вредных привычек;  

описывать ситуации проявления нравственных качеств – отзывчивости, 

доброты, справедливости и др.;  

составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на 

основе сезонных изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых 

цепей);  

составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»;  
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создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей 

страны (в рамках изученного).  

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; 

предвидеть трудности и возможные ошибки;  

контролировать процесс и результат выполнения задания, 

корректировать учебные действия при необходимости;  

адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над 

ошибками;  

находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины.  

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных 

ролей – руководитель, подчинённый, напарник, члена большого коллектива;  

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, объективно оценивать свой вклад в общее дело;  

анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, 

использования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и 

жизни других людей.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение предмета «Окружающий мир» на уровне начального общего 

образования направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» 

характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными 
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российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать 

приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание 

особой роли многонациональной России в современном мире;  

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей национальной 

общности;  

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края;  

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей 

страны, уважения к своему и другим народам;  

первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание 

прав и ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их 

взглядам, признанию их индивидуальности;  

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм 

поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на 

проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности;  

применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям.  

Эстетического воспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса 

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  
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использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и 

других людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в 

окружающей среде (в том числе информационной);  

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  

Трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям.  

Экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических 

норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, 

приносящих ей вред.  

Ценности научного познания: 

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.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 
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понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и 

социальной среды обитания), проявлять способность ориентироваться в 

изменяющейся действительности;  

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира 

устанавливать связи и зависимости между объектами (часть – целое; причина – 

следствие; изменения во времени и в пространстве);  

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии;  

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты;  

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма;  

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма.  

Базовые исследовательские действия: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану 

или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты;  

проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством 

учителя;  

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных вопросов;  

формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях;  

моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в 

природе (живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в 

социуме (лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его 

результаты и др.);  
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проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть 

– целое, причина – следствие);  

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования).  

Работа с информацией: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать 

источник получения информации с учётом учебной задачи;  

находить в предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде, согласно заданному алгоритму;  

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основе предложенного учителем способа её проверки;  

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую, аудиовизуальную информацию;  

читать и интерпретировать графически представленную информацию 

(схему, таблицу, иллюстрацию);  

соблюдать правила информационной безопасности в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет (с помощью учителя);  

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, 

выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников;  

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно 

и аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей 

правоты;  
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соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять 

уважительное отношение к собеседнику;  

использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли 

текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;  

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование);  

конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами;  

находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об 

изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни;  

готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией 

(текст, рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя 

действия по решению учебной задачи;  

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

Самоконтроль и самооценка: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины;  

корректировать свои действия при необходимости (с небольшой 

помощью учителя);  

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских 

ситуациях, опасных для здоровья и жизни.  

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою 

оценку с оценкой учителя;  
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оценивать целесообразность выбранных способов действия, при 

необходимости корректировать их.  

Совместная деятельность: 

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения 

учебной (практической) задачи; активно участвовать в формулировании 

краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на основе 

изученного материала по окружающему миру);  

коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять 

и оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не 

допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия 

взрослого;  

ответственно выполнять свою часть работы.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, 

профессии членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять 

уважение к семейным ценностям и традициям, соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме и на природе;  

воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны;  

приводить примеры культурных объектов родного края, школьных 

традиций и праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий;  
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различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные 

человеком, и природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя), группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери);  

описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном 

крае дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; 

сезонные явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные 

группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее 

существенные признаки;  

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними 

животными;  

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые 

и индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в 

природе своей местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять 

температуру воздуха) и опыты под руководством учителя;  

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и 

обществе;  

оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное 

отношение к природе; правила поведения в быту, в общественных местах;  

соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время 

наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами;  

соблюдать правила использования электронных средств, оснащённых 

экраном; 

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;  

соблюдать правила безопасного поведения пешехода;  

соблюдать правила безопасного поведения в природе;  

с помощью взрослых (учителя, родители) пользоваться электронным 

дневником и электронными ресурсами школы. 

 

 



 
 

277 
 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и 

его главный город;  

узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, 

флаг) и своего региона;  

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своего народа и других народов, государственным символам России; соблюдать 

правила нравственного поведения в социуме и на природе;  

распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;  

приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов 

родного края; важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой 

деятельности и профессий жителей родного края;  

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения 

и опыты с природными объектами, измерения;  

приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, 

иллюстрирующие значение природы в жизни человека;  

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные 

экспонаты);  

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

природные объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты;  

группировать изученные объекты живой и неживой природы по 

предложенным признакам;  

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков;  

ориентироваться на местности по местным природным признакам, 

Солнцу, компасу;  
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создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и 

обществе;  

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и 

обществе;  

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, 

оценивать примеры положительного и негативного отношения к объектам 

природы, проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней;  

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного 

поведения пассажира наземного транспорта и метро;  

соблюдать режим дня и питания;  

безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого 

доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет;  

безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с 

помощью учителя (при необходимости). 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

различать государственную символику Российской Федерации (гимн, 

герб, флаг); проявлять уважение к государственным символам России и своего 

региона;  

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своего народа и других народов; соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме;  

приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой 

историей и культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; 

проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России;  

показывать на карте мира материки, изученные страны мира;  

различать расходы и доходы семейного бюджета;  
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распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире;  

проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с 

природными объектами с использованием простейшего лабораторного 

оборудования и измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения 

опытов;  

группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить 

простейшую классификацию;  

сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и 

неживой природы;  

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

природы, выделяя их существенные признаки и характерные свойства;  

использовать различные источники информации о природе и обществе 

для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы;  

использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы 

для объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека;  

фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе 

коллективной деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы;  

создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о 

природе, человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями 

(презентацией);  

соблюдать правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного, водного и авиатранспорта;  

соблюдать 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;  
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безопасно использовать персональные данные в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет;  

ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах. 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своего народа и других народов, государственным символам России;  

соблюдать правила нравственного поведения в социуме;  

показывать на физической карте изученные крупные географические 

объекты России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию 

России);  

показывать на исторической карте места изученных исторических 

событий;  

находить место изученных событий на «ленте времени»;  

знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации;  

соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с 

веками и периодами истории России;  

рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных 

событиях истории России, наиболее известных российских исторических 

деятелях разных периодов, достопримечательностях столицы России и родного 

края;  

описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя 

их существенные признаки, в том числе государственную символику России и 

своего региона;  

проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами 



 
 

281 
 

природы с использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда;  

распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по 

их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;  

группировать изученные объекты живой и неживой природы, 

самостоятельно выбирая признак для группировки; проводить простейшие 

классификации;  

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних 

признаков и известных характерных свойств;  

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе (в 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); 

называть экологические проблемы и определять пути их решения;  

создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о 

природе и обществе;  

использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы;  

соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и 

жизни человека;  

соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 

транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, 

торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, 

библиотеках и т.д.);  

соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, 

самокате;  



 
 

282 
 

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и 

верифицированной информации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернете; 

соблюдать правила безопасного для здоровья использования 

электронных образовательных и информационных ресурсов.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 Школа. Школьная жизнь.  3    
Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

1.2 
Семья. Взаимоотношения и 

взаимопомощь в семье. 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

1.3 Россия - наша Родина.  11    
Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

Итого по разделу  16   

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 Природа - среда обитания  13    Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
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человека. Взаимосвязи между 

человеком и природой. 

https://urok.apkpro.ru/ 

2.2 
Растительный мир. Растения 

ближайшего окружения. 
 9    

Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

2.3 
Мир животных. Разные группы 

животных. 
 15    

Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

Итого по разделу  37   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 Режим дня школьника.  3    
Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

3.2 

Безопасность в быту, 

безопасность пешехода, 

безопасность в сети Интернет 

 4    
Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

Итого по разделу  7   

Резервное время  6     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 66   0   0   

https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
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 2 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 Наша родина - Россия  12    
Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

1.2 
Семья. Семейные ценности и 

традиции 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

1.3 

Правила культурного 

поведения в общественных 

местах 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

Итого по разделу  16   

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 
Методы познания природы. 

Земля и другие планеты, звезды 
 7    

Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
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и созвездия. 

2.2 Многообразие растений  8    
Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

2.3 Многообразие животных  11    
Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

2.4 

Красная книга России. 

Заповедники и природные 

парки 

 8    
Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

Итого по разделу  34   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 
Здоровый образ жизни 

школьника 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

3.2 

Безопасность в школе и 

общественном транспорте, 

безопасность в сети Интернет 

 8    
Библиотека ЦОК 

https://urok.apkpro.ru/ 

Итого по разделу  12   

Резервное время  6   3    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО  68   3   0   

https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
https://urok.apkpro.ru/
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ПРОГРАММЕ 
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 3 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 
Наша родина - Российская 

Федерация 
 14    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.2 
Семья - коллектив близких. 

Родных людей. 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.3 Страны и народы мира.  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

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/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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2.2 
Бактерии, грибы и их 

разнообразие 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.3 Разнообразие растений  7    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.4 Разнообразие животных  7    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.5 Природные сообщества  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.6 Человек - часть природы  5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  35   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 Здоровый образ жизни  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

3.2 

Правила безопасного 

поведения пассажира. 

Безопасность в сети 

Интернет 

 5    
Библиотека ЦОК 

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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Итого по разделу  7   

Резервное время  6   4    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   4   0   
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 4 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 
Наша родина - Российская 

Федерация 
 10    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.2 

История Отечества. «Лента 

времени» и историческая 

карта 

 17    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.3 

Человек - творец культурных 

ценностей. Всемирное 

культурное наследие 

 6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

Итого по разделу  33   

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 Методы познания  5   2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
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окружающей природы. 

Солнечная система 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.2 
Формы земной поверхности. 

Водоемы и их разнообразие 
 9    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.3 

Природные зоны России: 

общее представление, 

основные природные зоны 

 5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.4 

Природные и культурные 

объекты Всемирного 

наследия. Экологические 

проблемы 

 5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

Итого по разделу  24   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 

Здоровый образ жизни: 

профилактика вредных 

привычек 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

3.2 
Безопасность в городе. 

Безопасность в сети 
 4    

Библиотека ЦОК 

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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Интернет 

Итого по разделу  5   

Резервное время  6   4    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   4   2   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Окружающий мир: 1-й класс: учебник: в 2 частях, 1 класс/ Плешаков А.А., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

Окружающий мир: 2-й класс: учебник: в 2 частях, 2 класс/ Плешаков А.А., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

Окружающий мир: 3-й класс: учебник: в 2 частях, 3 класс/ Плешаков А.А., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

Окружающий мир: 4-й класс: учебник: в 2 частях, 4 класс/ Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Окружающий мир. Методические рекомендации. 1 класс "Издательство 

"Просвещение", 2023 

 Окружающий мир. Методические рекомендации. 2 класс "Издательство 

"Просвещение", 2023 

 Окружающий мир. Методические рекомендации. 3 класс "Издательство 

"Просвещение", 2023 

 Окружающий мир. Методические рекомендации. 4 класс "Издательство 

"Просвещение", 2023 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

Библиотека цифрового образовательного контента https://urok.apkpro.ru/  

Официальный сайт образовательной программы «Школа России" 

http://school-russia.ru/ 

 

https://urok.apkpro.ru/
http://school-russia.ru/
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2.1.6 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА     

Программа по ОРКСЭ на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, а 

также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной 

рабочей программе воспитания. 

В МАОУ СОШ №2 программа по ОРКСЭ состоит из учебных модулей по 

выбору: «Основы православной культуры» и «Основы светской этики». Выбор 

модуля осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

 

Модуль «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

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. 
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Модуль «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Россия – наша Родина. Культура и религия. Этика и её значение в жизни 

человека. Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы 

нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль гражданина. 

Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные 

традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время. 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания 

морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать 

чувство гордости за свою Родину; 

формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать 

свою этническую и национальную принадлежность; 

понимать значение гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; осознавать ценность человеческой жизни; 

понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни 

личности, семьи, общества; 

осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную 

религию или не исповедовать никакой религии; 

строить своё общение, совместную деятельность на основе правил 
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коммуникации: умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать 

другое мнение, независимо от принадлежности собеседников к религии или к 

атеизму; 

соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в 

российском обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов 

России, терпимость к представителям разного вероисповедания; 

строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять 

в повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, 

желание при необходимости прийти на помощь; 

понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной 

культуре, стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных 

поступков и действий, оскорбляющих других людей; 

понимать необходимость бережного отношения к материальным и 

духовным ценностям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата, 

вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки 

и учёта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное 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; 
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овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; 

овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь 

свою собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

совершенствовать организационные умения в области коллективной 

деятельности, умения определять общую цель и пути её достижения, умений 

договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности 

общества – мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, 

благотворительность, а также используемых в разных религиях (в пределах 

изученного); 

использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях 

и светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

применять логические действия и операции для решения учебных задач: 

сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого 

фактического материала; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

обосновывать свои суждения, приводить убедительные доказательства; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 
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Работа с информацией: 

воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, 

подчёркивать её принадлежность к определённой религии и/или к гражданской 

этике; 

использовать разные средства для получения информации в соответствии 

с поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

находить дополнительную информацию к основному учебному материалу 

в разных информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях 

контролируемого входа); 

анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных 

источниках, с помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

использовать смысловое чтение для выделения главной мысли 

религиозных притч, сказаний, произведений фольклора и художественной 

литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы 

нравственности, этики, речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать 

вопросы и высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику с учётом особенностей участников общения; 

создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для 

воссоздания, анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в 

религиозных учениях и светской этике. 

Регулятивные УУД: 

проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в 

осуществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; 

контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, 

предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их 

предупреждения; 

проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, 
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ориентируясь на нравственные правила и нормы современного российского 

общества; проявлять способность к сознательному самоограничению в 

поведении; 

анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и 

негативного отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам 

трудовой деятельности); 

выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, 

действиям: одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление 

несправедливости, жадности, нечестности, зла; 

проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к 

предмету, желание больше узнать о других религиях и правилах светской этики 

и этикета. 

Совместная деятельность: 

выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым 

качествам, корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно 

принимать замечания к своей работе, объективно их оценивать; 

владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, 

руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и 

видеопрезентацией. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной 

культуры» должны обеспечивать следующие достижения обучающегося: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 
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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; 
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рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая 

Воскресение Христово и Рождество Христово), православных постах, 

назначении поста; 

раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, 

братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; православных семейных 

ценностей; 

распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её 

смысл (православный крест) и значение в православной культуре; 

рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об 

иконописи; выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

излагать основные исторические сведения о возникновении православной 

религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять 

роль православия в становлении культуры народов России, российской культуры 

и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

православного исторического и культурного наследия в своей местности, 

регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и 

представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, 

поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине – России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 
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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. 

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 
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нравственности»; 

высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в 

жизни человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать 

нравственные нормы и нормы этикета, приводить примеры; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) 

этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления об основных 

нормах российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский 

патриотизм и гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, 

исторического и культурного наследия и особенностей народов России, 

российского общества; уважение чести, достоинства, доброго имени любого 

человека; любовь к природе, забота о животных, охрана окружающей среды; 

рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти 

народа, общества; российских праздниках (государственные, народные, 

религиозные, семейные праздники); российских государственных праздниках, 

их истории и традициях (не менее трёх), религиозных праздниках (не менее двух 

разных традиционных религий народов России), праздниках в своём регионе (не 

менее одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 

раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на 

основе российских традиционных духовных ценностей (семья – союз мужчины 

и женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и 

воспитания детей; любовь и забота родителей о детях; любовь и забота детей о 

нуждающихся в помощи родителях; уважение старших по возрасту, предков); 

российских традиционных семейных ценностей; 

распознавать российскую государственную символику, символику своего 

региона, объяснять её значение; выражать уважение российской 

государственности, законов в российском обществе, законных интересов и прав 

людей, сограждан; 
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рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой 

деятельности, предпринимательства в России; выражать нравственную 

ориентацию на трудолюбие, честный труд, уважение к труду, трудящимся, 

результатам труда; 

рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о 

культурных и природных достопримечательностях своего региона; 

раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) 

этики на примерах образцов нравственности, российской гражданственности и 

патриотизма в истории России; 

объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в 

становлении российской государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия народов России, российского общества в 

своей местности, регионе, оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине – России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

МОДУЛЬ "ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ" 

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Россия — наша Родина  1    
http://school-collection.edu 

 

2 

Культура и религия. 

Введение в православную 

духовную традицию 

 2    http://school-collection.edu 

3 
Во что верят православные 

христиане 
 4    

https://clever-

lab.pro/mod/page/view.php?id=3 

 

http://school-collection.edu 

4 
Добро и зло в православной 

традиции. Золотое правило 
 4    

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
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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нравственности. Любовь к 

ближнему 

 

5 
Отношение к труду. Долг и 

ответственность 
 2    

https://easyen.ru/load/orkseh/294 

 

6 Милосердие и сострадание  2    

Библиотека  

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

 

7 Православие в России  5    
https://easyen.ru/load/orkseh/294 

 

8 
Православный храм и другие 

святыни 
 3    

https://easyen.ru/load/orkseh/294 

 

9 

Символический язык 

православной культуры: 

христианское искусство 

(иконы, фрески, церковное 

пение, прикладное 

искусство), православный 

 6     

https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://easyen.ru/load/orkseh/294
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календарь. Праздники 

10 
Христианская семья и её 

ценности 
 3    

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

 

11 

Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм 

многонационального и 

многоконфессионального 

народа России 

 2    
https://easyen.ru/load/orkseh/294 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 34   0   0   

https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://easyen.ru/load/orkseh/294
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Васильева О.Ю. Основы религиозных культур и светской этики: основы 

православной культуры: учебник для 4 класса 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Васильева О.Ю. Рабочая программа к учебнику «Основы религиозных 

культур и светской этики: основы православной культуры». 4 класс, 2023. 

Программа курса «Основы религиозных культур и светской этики: основы 

православной культуры». 4 класс/авт.-сост. О.Ю. Васильева, К.В. Савченко, Т.И. 

Тюляева, 2023 г. 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

 Библиотека цифрового образовательного контента https://urok.apkpro.ru/  

Официальный сайт образовательной программы «Школа России" 

http://school-russia.ru/ 

  

https://urok.apkpro.ru/
http://school-russia.ru/


 
 

310 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

МОДУЛЬ "ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ" 

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Россия — наша Родина  1     

2 

Этика и её значение в жизни человека. 

Нормы морали. Нравственные ценности, 

идеалы, принципы 

 8    http://orkce.apkpro.ru/ 

3 

Государство и мораль гражданина. 

Основной Закон (Конституция) в 

государстве как источник российской 

гражданской этики 

 1    http://orkce.apkpro.ru/ 

4 

Образцы нравственности в культуре 

Отечества, народов России. Природа и 

человек 

 8    http://orkce.apkpro.ru/ 

5 Праздники как одна из форм исторической  2    http://orkce.apkpro.ru/ 

http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
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памяти 

6 
Семейные ценности. Этика семейных 

отношений 
 1     

7 
Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства 
 3    http://orkce.apkpro.ru/ 

8 

Что значит быть нравственным в наше 

время. Методы нравственного 

самосовершенствования 

 6    http://orkce.apkpro.ru/ 

9 Этикет  2     

10 

Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России 

 2    http://orkce.apkpro.ru/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   0   0   

http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

  Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской 

этики: 4-й класс: учебник, 4 класс/ Шемшурина А.И., Шемшурин А.А., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 Шемшурина А. И. Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы светской этики.  Методическое пособие «Издательство «Просвещение» 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

/orkse/196224-prezentaciya-dostoyno-zhit-sredi-lyudey-4-klass.html 
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2.1.7 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  

       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, а 

также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной 

рабочей программе воспитания. Программа по изобразительному искусству 

направлена на развитие духовной культуры обучающихся, формирование 

активной эстетической позиции по отношению к действительности и 

произведениям искусства, понимание роли и значения художественной 

деятельности в жизни людей. 

 

 

  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА     

  «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

Содержание программы по изобразительному искусству охватывает все 

основные виды визуально-пространственных искусств (собственно 

изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, 

декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. 

Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, 

восприятию произведений искусства и формированию зрительских навыков, 

художественному восприятию предметно-бытовой культуры.  

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного 

отношения к истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 
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изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как 

отдельные уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с 

задачами практической творческой работы (при сохранении учебного времени 

на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения 

окружающей действительности). 

Программа по изобразительному искусству знакомит обучающихся с 

многообразием видов художественной деятельности и технически доступным 

разнообразием художественных материалов. Практическая художественно-

творческая деятельность занимает приоритетное пространство учебного 

времени. При опоре на восприятие произведений искусства художественно-

эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в собственной 

художественной деятельности, в процессе практического решения 

художественно-творческих задач. 

Содержание программы по изобразительному искусству структурировано 

как система тематических модулей. Изучение содержания всех модулей в 1–4 

классах обязательно. 

 

     ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Цель программы по изобразительному искусству состоит в формировании 

художественной культуры обучающихся, развитии художественно-образного 

мышления и эстетического отношения к явлениям действительности путём 

освоения начальных основ художественных знаний, умений, навыков и развития 

творческого потенциала обучающихся. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

  Общее число часов, отведённых на изучение изобразительного искусства, 

составляет 135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа 

(1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час 

в неделю). 

      

 СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

1 КЛАСС 

 

Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или 

горизонтального формата листа в зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для 

линейного рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое – длинное. Развитие навыка 

видения соотношения частей целого (на основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. 

Формирование навыка видения целостности. Цельная форма и её части. 

Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. 

Навыки работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага 

цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым 

цветом. Навыки смешения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражения настроения в 

изображаемом сюжете. 
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Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. 

Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые 

состояния времён года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура» 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, 

тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (например, черепашки, ёжика, зайчика). 

Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по 

выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, 

закручивания, складывания. 

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока 

на основе фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов 

действительности. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах 

декоративно-прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. 

Орнаменты геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге 

или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное 

ведение работы над изображением бабочки по представлению, использование 

линии симметрии при составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных 

народных художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка 
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(или по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания 

бумаги и аппликации. 

Оригами – создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания 

бумаги. 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по 

фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных 

простых геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и 

вырезания деталей; использование приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного 

города из бумаги, картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной 

среды жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и 

эстетической задачи наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных 

установок учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное 

состояние, или с картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. 

Васнецова и другие по выбору учителя).  

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых 

знаний и творческих практических задач – установок наблюдения. Ассоциации 

из личного опыта обучающихся и оценка эмоционального содержания 

произведений. 
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Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных 

впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих 

изучаемой теме. 

 

2 КЛАСС 

 

Модуль «Графика» 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для 

линейного рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 

Пастель и мелки – особенности и выразительные свойства графических 

материалов, приёмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости 

листа: сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции – соотношение частей и целого. Развитие аналитических 

навыков видения пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе 

рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе 

бумаги. Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые 

и тёмные части предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно 

рассматривать и анализировать форму натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. 

Рассматривание графических произведений анималистического жанра.  

Модуль «Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и 

получения нового цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и 

движений кистью. Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. 
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Цвет тёплый и холодный – цветовой контраст. 

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с 

помощью тёмной краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность 

цветовых состояний и отношений. 

Цвет открытый – звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная 

выразительность цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и 

соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер 

– по выбору учителя). Произведения И. К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ 

мужской или женский). 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина или глины игрушки – сказочного животного по 

мотивам выбранного художественного народного промысла (филимоновская 

игрушка, дымковский петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя 

с учётом местных промыслов). Способ лепки в соответствии с традициями 

промысла. 

Лепка животных (например, кошки, собаки, медвежонка) с передачей 

характерной пластики движения. Соблюдение цельности формы, её 

преобразование и добавление деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина 

тяжёлой, неповоротливой и лёгкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока), 

например, снежинки, паутинки, росы на листьях. Ассоциативное сопоставление 

с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства (например, 

кружево, вышивка, ювелирные изделия). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная 

композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 
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Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные 

изображения животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, 

дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом 

местных художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные 

народные женские и мужские украшения. Назначение украшений и их роль в 

жизни людей. 

Модуль «Архитектура» 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные 

варианты складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства 

детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания 

геометрических тел – параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями 

и наклейками); завивание, скручивание и складывание полоски бумаги 

(например, гармошкой). Образ здания. Памятники отечественной архитектуры с 

ярко выраженным характером здания. Рисунок дома для доброго или злого 

сказочного персонажа (иллюстрация сказки по выбору учителя).  

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, 

анализ их конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с 

рукотворными произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства 

(например, кружево, шитьё, резьба и роспись). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового 

состояния в природе. Произведения И. И. Левитана, И. И. Шишкина, Н. П. 

Крымова.  

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (например, 



 
 

321 
 

произведений В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина) и в скульптуре (произведения В. 

В. Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения их пропорций, характера 

движения, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или 

другом графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими 

фигурами. Трансформация и копирование геометрических фигур в программе 

Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, 

ластик, заливка и другие) в программе Paint на основе простых сюжетов 

(например, образ дерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на 

основе темы «Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей 

ночи», «Перо жар-птицы»). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. 

Доминанта. Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, 

соответствующих изучаемой теме. 

 

 

3 КЛАСС 

 

Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). 

Рисунок буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. 

Расположение иллюстраций и текста на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: 

совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. 
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Особенности композиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений 

и фотографий архитектурных достопримечательностей своего города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение 

частей лица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица – маски персонажа с ярко 

выраженным характером. Аппликация из цветной бумаги. 

Модуль «Живопись» 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или 

карандаша и акварели (по памяти и представлению). Художник в театре: эскиз 

занавеса (или декораций сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по 

выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, 

возможно совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. 

«Натюрморт-автопортрет» из предметов, характеризующих личность 

обучающегося. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для 

изображения времени года, времени дня, характера погоды и особенностей 

ландшафта (лес или поле, река или озеро); количество и состояние неба в 

изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. 

Выражение в портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его 

личности с использованием выразительных возможностей композиционного 

размещения в плоскости листа, особенностей пропорций и мимики лица, 

характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, включения в 

композицию дополнительных предметов. 
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Модуль «Скульптура» 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание 

ей одушевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или 

других материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или 

создание этого персонажа путём бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры 

(по сюжету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в 

скульптуре. Работа с пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды 

из дерева и глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы 

и Гжели (или в традициях других промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание 

орнамента при помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия 

построения композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования 

мотивов, наличие композиционного центра, роспись по канве. Рассматривание 

павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе, например, 

ажурные ограды, украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов. 

Модуль «Архитектура» 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных 

достопримечательностей города или села. Работа по наблюдению и по памяти, 

на основе использования фотографий и образных представлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, 

коллаж) или в виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и 

других подручных материалов. Графический рисунок (индивидуально) или 
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тематическое панно «Образ моего города» (села) в виде коллективной работы 

(композиционная склейка-аппликация рисунков зданий и других элементов 

городского пространства, выполненных индивидуально). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и 

обсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира – архитектура, улицы города или 

села. Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по 

выбору учителя), их значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-

Петербурге (обзор памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные 

музеи: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных 

искусств имени А. С. Пушкина. Экскурсии в местные художественные музеи и 

галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные художественные 

музеи (выбор музеев – за учителем). Осознание значимости и увлекательности 

посещения музеев; посещение знаменитого музея как событие; интерес к 

коллекции музея и искусству в целом. 

Виды пространственных искусств: виды определяются по назначению 

произведений в жизни людей.  

Жанры в изобразительном искусстве – в живописи, графике, скульптуре – 

определяются предметом изображения; классификация и сравнение содержания 

произведений сходного сюжета (например, портреты, пейзажи). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-

пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, 

И. К. Айвазовского и других.  

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: 

В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и других. 
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Модуль «Азбука цифровой графики» 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному 

восприятию ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные 

направления и ритмы движения (например, собрались, разбежались, догоняют, 

улетают). Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть простые силуэты 

машинок, птичек, облаков. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), 

его копирование, многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси 

рисунка, и создание орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное 

создание орнаментов на основе одного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом 

графическом редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, 

фотографии и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе PictureManager: изменение 

яркости, контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи 

местные (по выбору учителя). 

 

4 КЛАСС 

 

Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера 

изображения по мере удаления от первого плана, смягчения цветового и 

тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей 

фигуры, передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и 

стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний 
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разных народов. 

Изображение города – тематическая графическая композиция; 

использование карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных 

композиций (горный, степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с 

разным содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери и 

ребёнка, портрет пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет 

персонажа по представлению (из выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-

аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы 

праздников народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура» 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и защитникам 

Отечества, героям Великой Отечественной войны и мемориальными 

комплексами. Создание эскиза памятника ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. Работа с пластилином или глиной. Выражение 

значительности, трагизма и победительной силы.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и 

назначению предмета, в художественной обработке которого он применяется. 

Особенности символов и изобразительных мотивов в орнаментах разных 

народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и другие. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и 

роспись, украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор 

головных уборов и другие.  

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской 

культуры, каменная резьба, росписи стен, изразцы. 
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Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и 

обереги в его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных 

сословий, связь украшения костюма мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. 

Своеобразие одежды разных эпох и культур. 

Модуль «Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей 

природой: дома из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); 

изображение традиционных жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги 

или изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного 

декора. Понимание тесной связи красоты и пользы, функционального и 

декоративного в архитектуре традиционного жилого деревянного дома. Разные 

виды изб и надворных построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, 

закомары, глава, купол. Роль собора в организации жизни древнего города, собор 

как архитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. 

Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический 

или романский собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского 

города. Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и 

мудрость в организации города, жизнь в городе. 

Понимание значения для современных людей сохранения культурного 

наследия. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. 

Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина 

на темы истории и традиций русской отечественной культуры. 
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Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский Кром, Казанский кремль (и другие с учётом 

местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских). Памятники 

русского деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об 

архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре 

Древней Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные памятники 

Западной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения 

предметно-пространственной культуры, составляющие истоки, основания 

национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И. П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила 

Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской 

битвы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной 

перспективы: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных 

сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного 

дома (избы) и различных вариантов его устройства. Моделирование 

конструкции разных видов традиционных жилищ разных народов (например, 

юрта, каркасный дом, в том числе с учётом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный 

православный собор, готический или романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур 



 
 

329 
 

или на линейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных 

фаз движения. Создание анимации схематического движения человека (при 

соответствующих технических условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы 

движения фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое 

повторяющееся движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему 

архитектуры, декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или 

этнокультурных традиций народов России. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения программы по изобразительному 

искусству 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 изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты:  

уважение и ценностное отношение к своей Родине – России;  
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ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции и социально значимые личностные 

качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивация 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 

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.  

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. 

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 
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обучающемуся 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 обучающихся в 

отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в 

отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как 

эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это 

в процессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии своих 

наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки 

исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий 

культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-

эстетического наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. 

Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию 

действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-

творческой работы по освоению художественных материалов и удовлетворения 

от создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление 

достичь результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики 

трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, 

работать в команде, выполнять коллективную работу – обязательные требования 

к определённым заданиям по программе. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Овладение универсальными познавательными действиями 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

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; 

передавать обобщённый 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 и 
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исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе 

освоения выразительных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе 

самостоятельного выполнения художественных заданий; проявлять 

исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных 

установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, 

архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

объектов и состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления 

природы и предметно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и 

другим учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления 

орнаментов и декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в 

качестве инструмента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 
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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 

Интернете. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий:  

понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного 

(автор – зритель), между поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в обсуждении, проявляя уважительное 

отношение к противоположным мнениям, 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; 



 
 

335 
 

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. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий:  

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 проявляя бережное отношение 

к используемым материалам;  

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному 

искусству: 
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Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе 

знакомства со средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт 

обобщения и геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с 

натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения 

изображения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для 

выполнения соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в 

своей практической художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы 

товарищей с позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций 

выраженного в рисунке содержания и графических средств его выражения (в 

рамках программного материала). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные 

представления, которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё 

мнение с опорой на опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов 

смешения красок и получения нового цвета. 
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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 (например, облака, камни, коряги, формы 

плодов). 

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. 

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». 
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Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире 

(по фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать 

особенности и составные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных 

простых геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в 

форме коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и 

первичные навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с 

позиций их содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на 

листе), цвета, а также соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе 

эмоциональных впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки 

учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни 

человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 

(установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения 

архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой 

картиной, понимать значение зрительских умений и специальных знаний; 

приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В.М. Васнецова 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. 
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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. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному 

искусству: 

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 
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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 другое. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния 

погоды (например, туман, грозу) 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» 
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Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм 

в природе, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления – узоры (например, капли, 

снежинки, паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев) – с 

рукотворными произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, 

ювелирные изделия и другое). 

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 
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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 

(например, кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений 

отечественных художников-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. 

Айвазовского, 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 отечественных 

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» 
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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 другие – 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. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному 

искусству: 

Модуль «Графика». 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о 

дизайне книги, многообразии форм детских книг, о работе художников-

иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: 

рисунок обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок 

заглавной буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций 

на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) 

возможностях надписи, о работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу – поздравительную открытку, 

совмещая в ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять 

творческую композицию – эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение 

частей лица. 
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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). 
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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, например, в росписи 

тканей, стен, 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). 
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Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и 

эстетически относиться к иллюстрациям известных отечественных художников 

детских книг, получая различную визуально-образную информацию; знать 

имена нескольких художников детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города 

(села), характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по 

архитектуре здания и обсуждать их архитектурные особенности, приобретать 

представления, аналитический и эмоциональный опыт восприятия наиболее 

известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей 

регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), 

уметь обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных 

искусств: изобразительных видов искусства – живописи, графики, скульптуры; 

архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также 

деятельности художника в кино, в театре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, 

определяемые предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. 

Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, 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, 
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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, например, поздравительных открыток, афиши. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному 

искусству: 

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. 
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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 героям Великой Отечественной 

войны или участие в коллективной разработке проекта макета мемориального 

комплекса ко Дню Победы в Великой Отечественной войне (работа выполняется 

после освоения собранного материала о мемориальных комплексах, 

существующих в нашей стране в память о Великой Отечественной войне).  

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 
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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 том числе 

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 
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том числе Древнего Востока, уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты 

конструкции готических (романских) соборов, знать особенности 

архитектурного устройства мусульманских мечетей, иметь представление об 

архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: 

Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору 

учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью 

графических изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: 

изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, 

цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного 

дома (избы) и различные варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами 

деревянного дома на основе избы и традициями её украшений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкцию юрты, 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). 
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Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в 

виртуальном редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint 

по темам изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный 

материал, или на основе собственных фотографий и фотографий своих рисунков, 

делать шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий, 

положений, которые надо помнить и знать. 

Осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе 

установок и квестов, предложенных учителем. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 1 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Ты учишься изображать  10    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

2 Ты украшаешь  9    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

3 Ты строишь  8    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

4 

Изображение, украшение, 

постройка всегда помогают 

друг другу 

 6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 33   0   0   

https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
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 2 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Введение  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

2 
Как и чем работает 

художник 
 14    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

3 Реальность и фантазия  5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

4 О чем говорит искусство?  7    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

5 Как говорит искусство?  6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   0   0   

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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 3 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Введение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411892 

2 Искусство в твоем доме  8    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411892 

3 
Искусство на улицах твоего 

города 
 8    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411892 

4 Художник и зрелище  7    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411892 

5 Художник и музей  10    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411892 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   0   0   

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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 4 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Введение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

2 Истоки родного искусства  7    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

3 
Древние города нашей 

земли 
 11    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

4 Каждый народ – художник  9    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

5 
Искусство объединяет 

народы 
 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   0   0   

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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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

 

 ДЛЯ УЧЕНИКА 

Изобразительное искусство, 1 класс/ Неменская Л.А.; под редакцией 

Неменского Б.М., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

Изобразительное искусство, 2 класс/ Коротеева Е.И.; под редакцией 

Неменского Б.М., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

Изобразительное искусство, 3 класс/ Горяева Н.А., Неменская Л.А., 

Питерских А.С. и др./ под редакцией Неменского Б.М., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

Изобразительное искусство: 4-й класс: учебник, 4 класс/ Неменская Л. А.; 

под ред. Неменского Б. М., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 Уроки изобразительного искусства. 1-4 классы. Поурочные 

разработки. Неменский Б.М., Неменская Л.А., Коротеева Е.И. и др.  - М., 

Просвещение, 2023 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

Библиотека цифрового образовательного контента https://urok.apkpro.ru/  

Библиотека цифрового образовательного контента https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

Официальный сайт образовательной программы «Школа России" http://school-

russia.ru/ 

https://urok.apkpro.ru/
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
http://school-russia.ru/
http://school-russia.ru/
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2.1.8 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКА»  

        

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, 

универсальным способом коммуникации особенно важна музыка для 

становления личности обучающегося – как способ, форма и опыт 

самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего образования необходимо 

заложить основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать 

представления о многообразии проявлений музыкального искусства в жизни 

современного человека и общества. В содержании программы по музыке 

представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, 

классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы 

массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и другие). 

Наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства является 

практическое музицирование – пение, игра на доступных музыкальных 

инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной 

музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов 

музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов 

и форм развития музыки. 

Программа по музыке предусматривает знакомство обучающихся с 

некоторым количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание 

музыкальных произведений, фамилий композиторов и исполнителей, 

специальной терминологии). Программа по музыке формирует эстетические 

потребности, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, 

отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка.  

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим 



 
 

359 
 

героем произведения является уникальным психологическим механизмом для 

формирования мировоззрения обучающегося опосредованным недирективным 

путём. Ключевым моментом при составлении программы по музыке является 

отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, как 

доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе 

традиционных российских ценностей.  

Одним из наиболее важных направлений программы по музыке является 

развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного 

восприятия и художественного исполнения музыки формируется эмоциональная 

осознанность, рефлексивная установка личности в целом.  

Особая роль в организации музыкальных занятий в программе по музыке 

принадлежит игровым формам деятельности, которые рассматриваются как 

широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому 

искусству – от традиционных фольклорных игр и театрализованных 

представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение 

жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композиционных 

принципов. 

Основная цель программы по музыке – воспитание музыкальной 

культуры как части общей духовной культуры обучающихся. Основным 

содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и 

коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса 

эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического 

восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через 

творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к 

внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и сопереживания).  

В процессе конкретизации учебных целей их реализация 

осуществляется по следующим направлениям: 

становление системы ценностей, обучающихся в единстве эмоциональной 

и познавательной сферы; 
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развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения музыкального искусства как универсального языка общения, 

художественного отражения многообразия жизни; 

формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней 

мотивации к музицированию. 

Важнейшие задачи обучения музыке на уровне начального общего 

образования: 

формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасноев 

жизни и в искусстве; 

формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы 

музицирования; 

формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов, 

приобщение к традиционным российским духовно-нравственным ценностям 

через собственный внутренний опыт эмоционального переживания;  

развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими 

познавательными и регулятивными универсальными учебными действиями, 

развитие ассоциативного мышления и продуктивного воображения; 

овладение предметными умениями и навыками в различных видах 

практического музицирования, введение обучающегося в искусство через 

разнообразие видов музыкальной деятельности, в том числе: слушание 

(воспитание грамотного слушателя), исполнение (пение, игра на музыкальных 

инструментах); сочинение (элементы импровизации, композиции, 

аранжировки); музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, 

двигательное моделирование), исследовательские и творческие проекты; 

изучение закономерностей музыкального искусства: интонационнаяи 

жанровая природа музыки, основные выразительные средства, элементы 

музыкального языка; 

воспитание уважения к культурному наследию России, присвоение 
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интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры;  

расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к 

музыкальной культуре России, ее регионов, этнических групп, малой родины, а 

также к музыкальной культуре других стран, культур, времён и народов.  

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа 

построения учебного материала и допускает вариативный подход к очерёдности 

изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов 

освоения содержания.  

Содержание учебного предмета структурно представлено восемью 

модулями (тематическими линиями): 

инвариантные: 

модуль № 1 «Народная музыка России»;  

модуль № 2 «Классическая музыка»;  

модуль № 3 «Музыка в жизни человека»  

вариативные: 

модуль № 4 «Музыка народов мира»;  

модуль № 5 «Духовная музыка»;  

модуль № 6 «Музыка театра и кино»;  

модуль № 7 «Современная музыкальная культура»;  

модуль № 8 «Музыкальная грамота» 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Модульный 

принцип допускает перестановку блоков, перераспределение количества 

учебных часов между блоками. Вариативная компоновка тематических блоков 

позволяет существенно расширить формы и виды деятельности за счёт 

внеурочных и внеклассных мероприятий – посещений театров, музеев, 

концертных залов, работы над исследовательскими и творческими проектами. В 

таком случае количество часов, отводимых на изучение данной темы, 

увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, 

предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной деятельности 
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образовательной организации.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки ‑ 135 часов: 

в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю),  

во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю),  

в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю),  

в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

При разработке рабочей программы по музыке образовательная 

организация вправе использовать возможности сетевого взаимодействия, в том 

числе с организациями системы дополнительного образования детей, 

учреждениями культуры, организациями культурно-досуговой сферы (театры, 

музеи, творческие союзы). 

Освоение программы по музыке предполагает активную социокультурную 

деятельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, 

концертах, театрализованных действиях, в том числе основанных на 

межпредметных связях с такими учебными предметами, как «Изобразительное 

искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной 

культуры и светской этики», «Иностранный язык» и другие. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

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 
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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 
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народным песням;  

 

Русские народные музыкальные инструменты 

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 
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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, Осенины, Масленица, Троица) и (или) 

праздниках других народов России (Сабантуй, Байрам, Навруз, Ысыах). 



 
 

366 
 

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 



 
 

367 
 

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; 

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. 
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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; 
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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 

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 
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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 
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вида и особенностей звучания инструмента, способов игры на нём. 

Вокальная музыка 

Содержание: Человеческий голос – самый совершенный инструмент. 

Бережное отношение к своему голосу. Известные певцы. Жанры вокальной 

музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, 

вокализ, кант. 

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; 

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; 
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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; 
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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: 

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. 
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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; 
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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. 

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 
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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 участияв 



 
 

377 
 

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; 

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 



 
 

378 
 

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 
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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; 

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 народовс 

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; 
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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 
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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 зарубежных композиторов (в том числе образы других 

культур в 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 
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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: 
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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 

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 
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(тропарь, стихира, величание и другое). 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 опорой на нотный текст), исполнение доступных вокальных 

произведений духовной музыки; 

вариативно: просмотр фильма, посвящённого религиозным праздникам; 

посещение концерта духовной музыки; исследовательские проекты, 
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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, 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; 
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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). 
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Виды деятельности обучающихся: 

слушание фрагментов опер; 

определение характера музыки сольной партии, роли и выразительных 

средств оркестрового сопровождения; 

знакомство с тембрами голосов оперных певцов; 

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 др.  
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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).  
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Виды деятельности обучающихся: 

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 вычленение явлений, персоналий и произведений, 

действительно достойных внимания, тех, которые не забудутся через несколько 

лет как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» входит 

широкий круг явлений (от академического авангарда до фри-джаза, от эмбиента 

до рэпа), 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 
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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. 

Исполнители современной музыки 
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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 
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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»; 

разучивание и исполнение вокальных упражнений, песен, построенных на 

элементах звукоряда. 
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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 
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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. 

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; 
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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, вычленение 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 
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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; 

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; 
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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; 
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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; 

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; 
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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 движениемпо 

звукам аккордов; 

вокальные упражнения с элементами трёхголосия; 

определение на слух типа фактуры аккомпанемента исполняемых песен, 
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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: 

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. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

МУЗЫКЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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 
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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. 

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. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Овладение универсальными познавательными действиями  

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. 
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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); 
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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 следующие 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; 

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 следующие 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); 
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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); 

готовить 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, групповойи 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальныес 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуациина 

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 
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принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на 

предложенные образцы. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части универсальных регулятивных учебных 

действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных 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.). 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к 

музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным 

искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как важному элементу 

своей жизни. 

 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по 

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 
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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 инструментахпри 

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), вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и 

марша в сочинениях композиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерныеи 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, 

приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

композиторов-классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, 

осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко 

описать свои впечатления от музыкального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором 

для создания музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, 
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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, 

замечать 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), вычленять 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; 
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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 так далее), 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;  

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. 
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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 другое), уметь объяснить значение 

соответствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить 

признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух 

простые музыкальные формы – двухчастную, трёхчастную и трёхчастную 

репризную, рондо, вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Народная музыка России 

1.1 

Край, в котором ты живёшь: «Наш 

край» (То березка, то рябина…, муз. 

Д.Б. Кабалевского, сл. А.Пришельца); 

«Моя Россия» (муз. Г. Струве, сл. 

Н.Соловьёвой) 

 1     

1.2 

Русский фольклор: русские народные 

песни «Во кузнице», «Веселые гуси», 

«Скок, скок, молодой дроздок», 

«Земелюшка-чернозем», «У кота-

воркота», «Солдатушки, бравы 

 1     
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ребятушки»; заклички 

1.3 

Русские народные музыкальные 

инструменты: русские народные 

песни «Ходит зайка по саду», «Как у 

наших у ворот», песня Т.А. 

Потапенко «Скворушка прощается»; 

В.Я.Шаинский «Дважды два – 

четыре» 

 1     

1.4 

Сказки, мифы и легенды: 

С.Прокофьев. Симфоническая сказка 

«Петя и Волк»; Н. Римский-Корсаков 

«Садко» 

 1     

1.5 

Фольклор народов России: татарская 

народная песня «Энисэ», якутская 

народная песня «Олененок» 

 1     

1.6 

Народные праздники: 

«Рождественское чудо» колядка; 

«Прощай, прощай Масленица» 

русская народная песня 

 1     
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Итого по разделу  6   

Раздел 2. Классическая музыка 

2.1 

Композиторы – детям: 

Д.Кабалевский песня о школе; 

П.И.Чайковский «Марш деревянных 

солдатиков», «Мама», «Песня 

жаворонка» из Детского альбома; Г. 

Дмитриев Вальс, В. Ребиков 

«Медведь» 

 1     

2.2 

Оркестр: И. Гайдн Анданте из 

симфонии № 94; Л.ван Бетховен 

Маршевая тема из финала Пятой 

симфонии 

 1     

2.3 

Музыкальные инструменты. Флейта: 

И.С.Бах «Шутка», В.Моцарт 

Аллегретто из оперы волшебная 

флейта, тема Птички из сказки С.С. 

Прокофьева «Петя и Волк»; 

«Мелодия» из оперы «Орфей и 

 1     
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Эвридика» К.В. Глюка, «Сиринкс» К. 

Дебюсси 

2.4 

Вокальная музыка: С.С. Прокофьев, 

стихи А. Барто «Болтунья»; М.И. 

Глинка, стихи Н. Кукольника 

«Попутная песня» 

 1     

2.5 

Инструментальная музыка: П.И. 

Чайковский «Мама», «Игра в 

лошадки» из Детского альбома, С.С. 

Прокофьев «Раскаяние» из Детской 

музыки 

 1     

2.6 

Русские композиторы-классики: П.И. 

Чайковский «Утренняя молитва», 

«Полька» из Детского альбома 

 1     

2.7 

Европейские композиторы-классики: 

Л. ван Бетховен Марш «Афинские 

развалины», И.Брамс «Колыбельная» 

 1     

Итого по разделу  7   
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Раздел 3. Музыка в жизни человека 

3.1 

Музыкальные пейзажи: С.С. 

Прокофьев «Дождь и радуга», 

«Утро», «Вечер» из Детской музыки; 

утренний пейзаж П.И.Чайковского, 

Э.Грига, Д.Б.Кабалевского; музыка 

вечера - «Вечерняя сказка» А.И. 

Хачатуряна; «Колыбельная 

медведицы» сл. Яковлева, муз. 

Е.П.Крылатова; «Вечерняя музыка» 

В. Гаврилина; «Летний вечер тих и 

ясен…» на сл. Фета 

 1     

3.2 

Музыкальные портреты: песня 

«Болтунья» сл. А. Барто, муз. С. 

Прокофьева; П.И. Чайковский «Баба 

Яга» из Детского альбома; Л. Моцарт 

«Менуэт» 

 1     

3.3 
Танцы, игры и веселье: А. 

Спадавеккиа «Добрый жук», песня из 
 1     
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к/ф «Золушка», И. Дунаевский 

Полька; И.С. Бах «Волынка» 

3.4 

Какой же праздник без музыки? О. 

Бихлер марш «Триумф победителей»; 

В. Соловьев-Седой Марш 

нахимовцев; песни, посвящённые 

Дню Победы 

 1     

Итого по разделу  4   

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Музыка народов мира 

1.1 

Певец своего народа: А. Хачатурян 

Андантино, «Подражание 

народному» 

 1     

1.2 

Музыка стран ближнего зарубежья: 

Белорусские народные песни «Савка 

и Гришка», «Бульба», Г. Гусейнли, 

сл. Т. Муталлибова «Мои цыплята»; 

Лезгинка, танец народов Кавказа; 

 2     
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Лезгинка из балета А.Хачатуряна 

«Гаянэ» 

1.3 

Музыка стран дальнего зарубежья: 

«Гусята» – немецкая народная песня, 

«Аннушка» – чешская народная 

песня, М. Теодоракис народный 

танец «Сиртаки», «Чудесная лютня»: 

этническая музыка 

 2     

Итого по разделу  5   

Раздел 2. Духовная музыка 

2.1 

Звучание храма: П.И. Чайковский 

«Утренняя молитва» и «В церкви» из 

Детского альбома 

 1     

2.2 

Религиозные 

праздники:Рождественский псалом 

«Эта ночь святая», Рождественская 

песня «Тихая ночь» 

 1     

Итого по разделу  2   
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Раздел 3. Музыка театра и кино 

3.1 

Музыкальная сказка на сцене, на 

экране: оперы-сказки «Муха-

цокотуха», «Волк и семеро козлят»; 

песни из мультфильма «Бременские 

музыканты» 

 1     

3.2 

Театр оперы и балета: П. Чайковский 

балет «Щелкунчик». Танцы из 

второго действия: Шоколад 

(испанский танец), Кофе (арабский 

танец), Чай (китайский танец), 

Трепак (русский танец), Танец 

пастушков; И. Стравинский – 

«Поганый пляс Кощеева царства» и 

«Финал» из балета «Жар-Птица» 

 1     

3.3 

Балет. Хореография – искусство 

танца: П. Чайковский. Финал 1-го 

действия из балета «Спящая 

красавица» 

 1     
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3.4 

Опера. Главные герои и номера 

оперного спектакля: мужской и 

женский хоры из Интродукции оперы 

М.И. Глинки «Иван Сусанин» 

 1     

Итого по разделу  4   

Раздел 4. Современная музыкальная культура 

4.1 

Современные обработки классики:В. 

Моцарт «Колыбельная»; А. Вивальди 

«Летняя гроза» в современной 

обработке, Ф. Шуберт «Аве Мария»; 

Поль Мориа «Фигаро» в современной 

обработке 

 2     

4.2 

Электронные музыкальные 

инструменты: И. Томита электронная 

обработка пьесы М.П. Мусоргского 

«Балет невылупившихся птенцов» из 

цикла «Картинки с выставки»; 

А.Рыбников «Гроза» и «Свет Звезд» 

из к/ф «Через тернии к звездам»; А. 

 1     
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Островский «Спят усталые игрушки» 

Итого по разделу  3   

Раздел 5. Музыкальная грамота 

5.1 

Весь мир звучит: Н.А. Римский-

Корсаков «Похвала пустыне» из 

оперы «Сказание о невидимом граде 

Китеже и деве Февронии» 

 1     

5.2 

Песня: П.И. Чайковский «Осенняя 

песнь»; Д.Б. Кабалевский, стихи В. 

Викторова «Песня о школе», А.Д. 

Филиппенко, стихи Т.И. Волгиной 

«Веселый музыкант» 

 1     

Итого по разделу  2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 33   0   0   
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 2 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Народная музыка России 

1.1 

Край, в котором ты живёшь: 

русские народные песни «Во поле 

береза стояла», «Уж как по мосту, 

мосточку»; В.Я.Шаинский «Вместе 

весело шагать» 

 1     

1.2 

Русский фольклор: русские 

народные песни «Из-под дуба, из-

под вяза» 

 1     

1.3 

Русские народные музыкальные 

инструменты: Русские народные 

песни «Светит месяц»; «Ах вы, 

сени, мои сени» 

 1     
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1.4 

Сказки, мифы и легенды: «Былина 

о Вольге и Микуле», А.С. Аренский 

«Фантазия на темы Рябинина для 

фортепиано с оркестром»; 

Н.Добронравов М. Таривердиев 

«Маленький принц» (Кто тебя 

выдумал, звездная страна…) 

 1     

1.5 

Народные праздники: песни-

колядки «Пришла коляда», «В 

ночном саду» 

 1     

1.6 

Фольклор народов России: 

народная песня коми 

«Провожание»; татарская народная 

песня «Туган як» 

 1     

1.7 

Фольклор в творчестве 

профессиональных музыкантов: 

Хор «А мы просо сеяли» из оперы 

Н.А. Римского-Корсакова 

«Снегурочка», П.И. Чайковский 

Финал из симфонии № 4 

 1     
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Итого по разделу  7   

Раздел 2. Классическая музыка 

2.1 

Русские композиторы-классики: 

П.И.Чайковский «Немецкая 

песенка», «Неаполитанская 

песенка» из Детского альбома 

 1     

2.2 

Европейские композиторы-

классики: Л. ван Бетховен «Сурок»; 

Концерт для фортепиано с 

оркестром № 4, 2-я часть 

 1     

2.3 

Музыкальные инструменты. 

Скрипка, виолончель: Н. Паганини 

каприс № 24; Л. Делиб Пиццикато 

из балета «Сильвия»; А. Вивальди 

Концерт для виолончели с 

оркестром соль-минор, 2 часть 

 1     

2.4 

Вокальная музыка: М.И. Глинка 

«Жаворонок»; "Школьный вальс" 

Исаака Дунаевского 

 1     

2.5 Программная музыка: А.К. Лядов  1     
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«Кикимора», «Волшебное озеро»; 

М.П. Мусоргский. «Рассвет на 

Москве-реке» – вступление к опере 

«Хованщина» 

2.6 

Симфоническая музыка: П.И. 

Чайковский Симфония № 4, Финал; 

С.С. Прокофьев. Классическая 

симфония (№ 1) Первая часть 

 1     

2.7 

Мастерство исполнителя: Русская 

народная песня «Уж, ты сад» в 

исполнении Л. Руслановой; Л. ван 

Бетховен Патетическая соната (1-я 

часть) для фортепиано в 

исполнении С.Т. Рихтера 

 1     

2.8 

Инструментальная музыка: Р. 

Шуман «Грезы»; С.С. Прокофьев 

«Сказки старой бабушки» 

 1     

Итого по разделу  8   

Раздел 3. Музыка в жизни человека 

3.1 Главный музыкальный символ:  1     
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Гимн России 

3.2 

Красота и вдохновение: «Рассвет-

чародей» музыка В.Я.Шаинского 

сл. М.С.Пляцковского; П.И. 

Чайковский «Мелодия» для 

скрипки и фортепиано, А.П. 

Бородин «Ноктюрн из струнного 

квартета № 2» 

 1     

Итого по разделу  2   

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Музыка народов мира 

1.1 

Диалог культур: М.И. Глинка 

Персидский хор из оперы «Руслан и 

Людмила»; А.И. Хачатурян 

«Русская пляска» из балета 

«Гаянэ»; А.П. Бородин 

музыкальная картина «В Средней 

Азии»; Н.А. Римский-Корсаков 

«Песня индийского гостя» из оперы 

«Садко» 

 2     
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Итого по разделу  2   

Раздел 2. Духовная музыка 

2.1 

Инструментальная музыка в 

церкви: И.С. Бах Хоральная 

прелюдия фа-минор для органа, 

Токката и фуга ре минор для органа 

 1     

2.2 

Искусство Русской православной 

церкви: молитва «Богородице Дево 

Радуйся» хора братии Оптиной 

Пустыни; С.В. Рахманинов 

«Богородице Дево Радуйся» из 

«Всенощного бдения» 

 1     

2.3 

Религиозные праздники: колядки 

«Добрый тебе вечер», «Небо и 

земля», Рождественские песни 

 1     

Итого по разделу  3   

Раздел 3. Музыка театра и кино 

3.1 

Музыкальная сказка на сцене, на 

экране: фильм-балет «Хрустальный 

башмачок» (балет С.С.Прокофьева 

 2     
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«Золушка»); aильм-сказка 

«Золотой ключик, или 

Приключения Буратино», 

А.Толстой, муз. А.Рыбникова 

3.2 

Театр оперы и балета: отъезд 

Золушки на бал, Полночь из балета 

С.С. Прокофьева «Золушка» 

 1     

3.3 

Балет. Хореография – искусство 

танца: вальс, сцена примерки 

туфельки и финал из балета С.С. 

Прокофьева «Золушка» 

 1     

3.4 

Опера. Главные герои и номера 

оперного спектакля: Песня Вани, 

Ария Сусанина и хор «Славься!» из 

оперы М.И. Глинки «Иван 

Сусанин»; Н.А. Римский-Корсаков 

опера «Сказка о царе Салтане»: 

«Три чуда», «Полет шмеля» 

 2     

3.5 
Сюжет музыкального спектакля: 

сцена у Посада из оперы М.И. 
 1     
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Глинки «Иван Сусанин» 

3.6 

Оперетта, мюзикл: Ж. Оффенбах 

«Шествие царей» из оперетты 

«Прекрасная Елена»; Песня «До-

Ре-Ми» из мюзикла Р. Роджерса 

«Звуки музыки» 

 1     

Итого по разделу  8   

Раздел 4. Современная музыкальная культура 

4.1 

Современные обработки 

классической музыки: Ф. Шопен 

Прелюдия ми-минор, Чардаш В. 

Монти в современной обработке 

 1     

4.2 

Джаз: С. Джоплин регтайм «Артист 

эстрады». Б. Тиэл «Как прекрасен 

мир!», Д. Херман «Hello Dolly» в 

исполнении Л. Армстронга 

 1     

4.3 

Исполнители современной музыки: 

О.Газманов «Люси» в исполнении 

Р.Газманова (6 лет); И. Лиева, Э. 

Терская «Мама» в исполнении 

 1     
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группы «Рирада» 

4.4 

Электронные музыкальные 

инструменты: Э. Артемьев темы из 

кинофильмов «Раба любви», 

«Родня». Э. Сигмейстер. 

Ковбойская песня для детского 

ансамбля электронных и 

элементарных инструментов 

 1     

Итого по разделу  4   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   0   0   



 
 

431 
 

 3 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Народная музыка России 

1.1 

Край, в котором ты живёшь: 

русская народная песня 

«Степь, да степь кругом»; 

«Рондо на русские темы»; 

Е.П.Крылатов «Крылатые 

качели» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

1.2 

Русский фольклор: «Среди 

долины ровныя», «Пойду ль я, 

выйду ль я»; кант «Радуйся, 

Роско земле»; марш «Славны 

были наши деды», 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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«Вспомним, братцы, Русь и 

славу!» 

1.3 

Русские народные 

музыкальные инструменты и 

народные песни: «Пошла 

млада за водой», «Ах, улица, 

улица широкая». 

Инструментальные наигрыши. 

Плясовые мелодии 

 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: 

«Апипа», татарская народная 

песня; «Сказочка», марийская 

народная песня 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

1.6 
Фольклор в творчестве 

профессиональных 
 1    

Библиотека ЦОК 

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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музыкантов: А.Эшпай «Песни 

горных и луговых мари» 

Итого по разделу  6   

Раздел 2. Классическая музыка 

2.1 

Композитор – исполнитель – 

слушатель: концерт № 1 для 

фортепиано с оркестром П.И. 

Чайковского (фрагменты), 

песня Леля «Туча со громом 

сговаривалась» из оперы 

«Снегурочка» Н.А. Римского- 

Корсакова 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

2.2 

Композиторы – детям: 

Ю.М.Чичков «Детство — это я 

и ты»; А.П. Бородин, А.К. 

Лядов, Ц.А. Кюи, Н.А. 

Римский-Корсаков 

«Парафразы»; пьеса 

«Детского альбома», П.И. 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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Чайковский «Игра в лошадки» 

2.3 

Музыкальные инструменты. 

Фортепиано: «Гном», 

«Старый замок» из 

фортепианного цикла 

«Картинки с выставки» М.П. 

Мусоргского; «Школьные 

годы» муз. Д. Кабалевского, 

сл.Е.Долматовского 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

2.4 

Вокальная музыка: «Детская» 

— вокальный цикл М.П. 

Мусоргского; С.С. Прокофьев 

«Вставайте, люди русские!» из 

кантаты «Александр Невский» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

2.5 

Инструментальная музыка: 

«Тюильрийский сад», 

фортепианный цикл 

«Картинки с выставки» М.П. 

Мусоргского 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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2.6 

Русские композиторы-

классики: М.И. Глинка 

увертюра к опере «Руслан и 

Людмила»: П.И. Чайковский 

«Спящая красавица»; А.П. 

Бородин. Опера «Князь 

Игорь» (фрагменты) 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

2.7 

Европейские композиторы-

классики: В. Моцарт. 

Симфония № 40 (2 и 3 части); 

К.В. Глюк опера «Орфей и 

Эвридика»; Эдвард Григ 

музыка к драме Генрика 

Ибсена «Пер Гюнт». Л. ван 

Бетховен «Лунная соната», «К 

Элизе», «Сурок»; канон В.А. 

Моцарта «Слава солнцу, слава 

миру» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

2.8 Мастерство исполнителя:  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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песня Баяна из оперы М.И. 

Глинки «Руслан и Людмила», 

песни гусляра Садко в опере-

былине «Садко» Н.А. 

Римского-Корсакова 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

Итого по разделу  8   

Раздел 3. Музыка в жизни человека 

3.1 

Музыкальные пейзажи: 

«Утро» Э. Грига, Вечерняя 

песня М.П. Мусоргского, 

«Запевки» Г. Свиридова 

симфоническая музыкальная 

картина С.С. Прокофьева 

«Шествие солнца». «В пещере 

горного короля» из сюиты 

«Пер Гюнт» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

3.2 

Танцы, игры и веселье: Муз. 

Ю.Чичкова, сл.Ю.Энтина 

«Песенка про жирафа»; 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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М.И.Глинка «Вальс-фантазия, 

«Камаринская» для 

симфонического оркестра. 

Мелодии масленичного 

гулянья из оперы Н.А. 

Римского-Корсакова 

«Снегурочка». Контрданс 

сельский танец - пьеса Л.ван 

Бетховена 

3.3 

Музыка на войне, музыка о 

войне: песни Великой 

Отечественной войны – песни 

Великой Победы 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

Итого по разделу  3   

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

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 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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«Мама» русского композитора 

В. Гаврилина и итальянского 

— Ч.Биксио; C.В. Рахманинов 

«Не пой, красавица при мне» и 

Ж.Бизе Фарандола из 2-й 

сюиты «Арлезианка» 

1.2 

Образы других культур в 

музыке русских 

композиторов: М. Мусоргский 

Танец персидок из оперы 

«Хованщина». А.Хачатурян 

«Танец с саблями» из балета 

«Гаянэ» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

1.3 

Русские музыкальные цитаты 

в творчестве зарубежных 

композиторов: П. Сарасате 

«Москвичка». И.Штраус 

«Русский марш» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

Итого по разделу  4   

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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Раздел 2. Духовная музыка 

2.1 

Религиозные праздники: 

вербное воскресенье: 

«Вербочки» русского поэта А. 

Блока. Выучи и спой песни А. 

Гречанинова и Р. Глиэра 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

2.2 

Троица: летние народные 

обрядовые песни, детские 

песни о березках («Березонька 

кудрявая» и др.) 

 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: 

Симфония № 3 «Героическая» 

Людвига ван Бетховена. опера 

«Война и мир»; музыка к 

кинофильму «Александр 

Невский» С.С. Прокофьева, 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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оперы «Борис Годунов» и 

другие произведения 

3.2 

Сюжет музыкального 

спектакля: мюзиклы «Семеро 

козлят на новый лад» А. 

Рыбникова, «Звуки музыки» Р. 

Роджерса 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

3.3 

Кто создаёт музыкальный 

спектакль: В. Моцарт опера 

«Волшебная флейта» 

(фрагменты) 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

Итого по разделу  5   

Раздел 4. Современная музыкальная культура 

4.1 

Исполнители современной 

музыки: SHAMAN исполняет 

песню «Конь», музыка И. 

Матвиенко, стихи А. 

Шаганова; пьесы В. Малярова 

из сюиты «В монастыре» «У 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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иконы Богородицы», 

«Величит душа моя Господа» 

в рамках фестиваля 

современной музыки 

4.2 

Особенности джаза: 

«Колыбельная» из оперы Дж. 

Гершвина «Порги и Бесс» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

4.3 

Электронные музыкальные 

инструменты: Э.Артемьев 

«Поход» из к/ф «Сибириада», 

«Слушая Баха» из к/ф 

«Солярис» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

Итого по разделу  4   

Раздел 5. Музыкальная грамота 

5.1 

Интонация: К. Сен-Санс 

пьесы из сюиты «Карнавал 

животных»: «Королевский 

марш льва», «Аквариум», 

«Лебедь» и др. 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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5.2 

Ритм: И. Штраус-отец 

Радецки-марш, И. Штраус-

сын Полька-пиццикато, вальс 

«На прекрасном голубом 

Дунае» (фрагменты) 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

Итого по разделу  2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   0   0   

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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 4 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Народная музыка России 

1.1 

Край, в котором ты живёшь: 

русские народные песни 

«Выходили красны девицы», 

«Вдоль да по речке», 

«Солдатушки, бравы 

ребятушки»; Е.П.Крылатов, 

Ю.С.Энтин «Лесной олень» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

1.2 

Первые артисты, народный 

театр: И.Ф. Стравинский 

балет «Петрушка»; русская 

народная песня 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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«Скоморошья-плясовая», 

фрагменты из оперы «Князь 

Игорь» А.П. Бородина; 

фрагменты из оперы «Садко» 

Н.А. Римского-Корсакова 

1.3 

Русские народные 

музыкальные инструменты: 

П.И. Чайковский пьесы 

«Камаринская» «Мужик на 

гармонике играет»; «Пляска 

скоморохов» из оперы 

«Снегурочка» Н.А. Римского-

Корсакова 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

1.4 

Жанры музыкального 

фольклора: русская народная 

песня «Выходили красны 

девицы»; «Вариации на 

Камаринскую» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

1.5 Фольклор народов России:  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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Якутские народные мелодии 

«Призыв весны», «Якутский 

танец» 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

1.6 

Фольклор в творчестве 

профессиональных 

музыкантов: С.В. Рахманинов 

1-я часть Концерта №3 для 

фортепиано с оркестром; П.И. 

Чайковский песни «Девицы, 

красавицы», «Уж как по 

мосту, по мосточку» из оперы 

«Евгений Онегин»; Г.В. 

Свиридов Кантата «Курские 

песни»; С.С. Прокофьев 

кантата «Александр Невский» 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Итого по разделу  7   

Раздел 2. Классическая музыка 

2.1 
Композиторы – детям: П.И. 

Чайковский «Сладкая греза», 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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из Детского альбома, Д.Д. 

Шостакович Вальс-шутка; 

песни из фильма-мюзикла 

«Мэри Поппинс, до свидания» 

2.2 

Оркестр: И. Гайдн Анданте из 

симфонии № 94; Л. ван 

Бетховен Маршевая тема из 

финала Пятой симфонии 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

2.3 

Вокальная музыка: С.С. 

Прокофьев, стихи А. Барто 

«Болтунья»; М.И. Глинка, 

стихи Н. Кукольника 

«Попутная песня» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

2.4 

Инструментальная музыка: 

П.И. Чайковский «Мама», 

«Игра в лошадки» из Детского 

альбома, С.С. Прокофьев 

«Раскаяние» из Детской 

музыки 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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2.5 

Программная музыка: Н.А. 

Римский-Корсаков 

Симфоническая сюита 

«Шехеразада» (фрагменты) 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

2.6 

Симфоническая музыка: М.И. 

Глинка. «Арагонская хота», П. 

Чайковский Скерцо из 4-й 

симфонии 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

2.7 

Русские композиторы-

классики: П.И. Чайковский 

«Танец феи Драже», «Вальс 

цветов» из балета 

«Щелкунчик» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

2.8 

Европейские композиторы-

классики: Ж. Бизе 

«Арлезианка» (1 сюита: 

Прелюдия, Менуэт, Перезвон, 

2 сюита: Фарандола – 

фрагменты) 

 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
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2.9 

Мастерство исполнителя: 

Скерцо из «Богатырской» 

симфонии А.П.Бородина 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Итого по разделу  9   

Раздел 3. Музыка в жизни человека 

3.1 

Искусство времени: Н. 

Паганини «Вечное 

движение», И. Штраус 

«Вечное движение», М. 

Глинка «Попутная песня», Э. 

Артемьев «Полет» из к/ф 

«Родня»; Е.П.Крылатов и 

Ю.С.Энтин «Прекрасное 

далеко» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Итого по разделу  1   

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Музыка народов мира 

1.1 
Музыка стран ближнего 

зарубежья: песни и плясовые 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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наигрыши народных 

музыкантов-сказителей 

(акыны, ашуги, бакши и др.); 

К. Караев Колыбельная и 

танец из балета «Тропою 

грома». И. Лученок, М. Ясень 

«Майский вальс». 

А.Пахмутова, Н.Добронравов 

«Беловежская пуща» в 

исполнении ВИА «Песняры» 

1.2 

Музыка стран дальнего 

зарубежья: норвежская 

народная песня «Волшебный 

смычок»; А.Дворжак 

Славянский танец № 2 ми-

минор, Юмореска. Б.Сметана 

Симфоническая поэма 

«Влтава» 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Итого по разделу  4   

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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Раздел 2. Духовная музыка 

2.1 

Религиозные праздники: 

пасхальная песня «Не шум 

шумит», фрагмент финала 

«Светлый праздник» из 

сюиты-фантазии С.В. 

Рахманинова 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Итого по разделу  1   

Раздел 3. Музыка театра и кино 

3.1 

Музыкальная сказка на сцене, 

на экране: «Морозко» – 

музыкальный фильм-сказка 

музыка Н. Будашкина; С. 

Никитин «Это очень 

интересно», «Пони», «Сказка 

по лесу идет», «Резиновый 

ёжик»; Г.В. Свиридов сюита 

«Музыкальные иллюстрации» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

3.2 Театр оперы и балета: Сцена  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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народных гуляний из второго 

действия оперы Н.А. 

Римского-Корсакова 

«Сказание о невидимом граде 

Китеже и деве Февронии» 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

3.3 

Балет: А. Хачатурян. Балет 

«Гаянэ» (фрагменты); Р. 

Щедрин Балет «Конек-

горбунок», фрагменты: 

«Девичий хоровод», «Русская 

кадриль», «Золотые рыбки», 

«Ночь» и др. 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

3.4 

Опера. Главные герои и 

номера оперного спектакля: 

оперы «Садко», «Борис 

Годунов», «Сказка о царе 

Салтане» Н.А. Римского-

Корсакова 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

3.5 Патриотическая и народная  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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тема в театре и кино: П.И. 

Чайковский Торжественная 

увертюра «1812 год»; Ария 

Кутузова из оперы 

С.С.Прокофьева «Война и 

мир»; попурри на темы песен 

военных лет 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Итого по разделу  7   

Раздел 4. Современная музыкальная культура 

4.1 

Современные обработки 

классической музыки: В.А. 

Моцарт «Колыбельная»; А. 

Вивальди «Летняя гроза» в 

современной обработке; Ф. 

Шуберт «Аве Мария» в 

современной обработке; Поль 

Мориа «Фигаро» 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

4.2 
Джаз: Дж. Гершвин «Летнее 

время», Д.Эллингтон 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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«Караван». Г.Миллер 

«Серенада лунного света», 

«Чаттануга Чу-Чу» 

Итого по разделу  3   

Раздел 5. Музыкальная грамота 

5.1 

Интонация: С.В.Рахманинов. 

«Сирень»; Р.Щедрин. Концерт 

для оркестра «Озорные 

частушки» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

5.2 

Музыкальный язык: Я. 

Сибелиус «Грустный вальс»; 

К. Орф «О, Фортуна!» (№ 1) из 

кантаты «Кармина Бурана»; Л. 

Андерсон «Пьеса для 

пишущей машинки с 

оркестром» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Итого по разделу  2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   0   0   

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Музыка, 1 класс/ Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение» 

 Музыка, 2 класс/ Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение» 

 Музыка, 3 класс/ Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение» 

 Музыка, 4 класс/ Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение» 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Музыка. Фонохрестоматия. 1-4класс [Электронный ресурс] / сост. Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2023. – 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). 

 Музыка. 1-4 классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия 

учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / [Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э. Кашекова]. – 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2023. – 126 с. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

 Библиотека цифрового образовательного контента https://urok.apkpro.ru/ 

 Официальный сайт образовательной программы «Школа России" 

http://school-russia.ru/ 

  

https://urok.apkpro.ru/
http://school-russia.ru/
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2.1.9 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ТЕХНОЛОГИЯ»  

        

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по технологии на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, а 

также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной 

рабочей программе воспитания. 

 Основной целью программы по технологии является успешная 

социализация обучающихся, формирование у них функциональной грамотности 

на базе освоения культурологических и конструкторско-технологических знаний 

(о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках исторически 

меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений. 

Программа по технологии направлена на решение системы задач:  

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии 

с миром природы, правилах и технологиях создания, исторически 

развивающихся и современных производствах и профессиях; 

формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения 

работать с простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, 

схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных 

материалах, технологиях их обработки и соответствующих умений; 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, 
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глазомера через формирование практических умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе 

выполнения практических заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к 

изобретательской деятельности; 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным 

традициям, понимания ценности предшествующих культур, отражённых в 

материальном мире; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, 

аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, 

взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной 

созидательной деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к 

творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого 

отношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с 

миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, 

применение правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и 

мнению других людей. 

Содержание программы по технологии включает характеристику 

основных структурных единиц (модулей), которые являются общими для 

каждого года обучения:  

1. Технологии, профессии и производства. 

2. Технологии ручной обработки материалов: технологии работы с 

бумагой и картоном, технологии работы с пластичными материалами, 



 
 

457 
 

технологии работы с природным материалом, технологии работы с 

текстильными материалами, технологии работы с другими доступными 

материалами (например, пластик, поролон, фольга, солома). 

3. Конструирование и моделирование: работа с «Конструктором» (с 

учётом возможностей материально-технической базы образовательной 

организации), конструирование и моделирование из бумаги, картона, 

пластичных материалов, природных и текстильных материалов, робототехника 

(с учётом возможностей материально-технической базы образовательной 

организации). 

4. Информационно-коммуникативные технологии (далее – ИКТ) (с 

учётом возможностей материально-технической базы образовательной 

организации). 

В процессе освоения программы по технологии обучающиеся овладевают 

основами проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих 

черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и 

использовать информацию.  

В программе по технологии осуществляется реализация межпредметных 

связей с учебными предметами: «Математика» (моделирование, выполнение 

расчётов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с 

геометрическими фигурами, телами, именованными числами), 

«Изобразительное искусство» (использование средств художественной 

выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и 

дизайна), «Окружающий мир» (природные формы и конструкции как 

универсальный источник инженерно-художественных идей для мастера; 

природа как источник сырья, этнокультурные традиции), «Родной язык» 

(использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов 

учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов 

практической деятельности), «Литературное чтение» (работа с текстами для 

создания образа, реализуемого в изделии). 
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Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии – 135 

часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), 

в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 КЛАСС 

 

Технологии, профессии и производства 

Природное и техническое окружение человека. Природа как источник 

сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие природных 

форм, их передача в изделиях из различных материалов. Наблюдения природы и 

фантазия мастера – условия создания изделия. Бережное отношение к природе. 

Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. 

Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида 

работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, поддержание порядка во время работы, уборка по окончании 

работы. Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми 

материалами и производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

 

Технологии ручной обработки материалов 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых 

материалов. Использование конструктивных особенностей материалов при 

изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: 

разметка деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка 

изделия, отделка изделия или его деталей. Общее представление. 
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Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров) и изготовление 

изделий с опорой на рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему. 

Чтение условных графических изображений (называние операций, способов и 

приёмов работы, последовательности изготовления изделий). Правила 

экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание 

нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей в 

изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и другое. Приёмы 

и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и другое). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов 

в зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления 

(ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и другие), их правильное, 

рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другое). Приёмы 

изготовления изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, 

отделение части (стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. 

Простейшие способы обработки бумаги различных видов: сгибание и 

складывание, сминание, обрывание, склеивание и другое. Резание бумаги 

ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские – листья и объёмные – орехи, 

шишки, семена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор 

материалов в соответствии с замыслом, составление композиции, соединение 

деталей (приклеивание, склеивание с помощью прокладки, соединение с 

помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. 

Швейные инструменты и приспособления (иглы, булавки и другие). 

Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка. 
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Использование дополнительных отделочных материалов. 

 

Конструирование и моделирование 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические 

массы, бумага, текстиль и другое) и способы их создания. Общее представление 

о конструкции изделия, детали и части изделия, их взаимное расположение в 

общей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из разных 

материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление 

изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). 

Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное 

прогнозирование порядка действий в зависимости от желаемого (необходимого) 

результата, выбор способа работы в зависимости от требуемого результата 

(замысла). 

 

Информационно-коммуникативные технологии 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных 

носителях. 

Информация. Виды информации. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ 

УРОВЕНЬ) 

Изучение технологии в 1 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, 

графическую); 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять 

основные и второстепенные составляющие конструкции; 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и 

различия в их устройстве. 

Работа с информацией: 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в 

учебнике), использовать её в работе; 

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую 

информацию (схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное 

мнение, отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное 

отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по 

содержанию изученных тем). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную 

задачу; 
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действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на 

графическую инструкцию учебника, принимать участие в коллективном 

построении простого плана действий; 

понимать и принимать критерии оценки качества работы, 

руководствоваться ими в процессе анализа и оценки выполненных работ; 

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку 

рабочего места, поддерживать на нём порядок в течение урока, производить 

необходимую уборку по окончании работы; 

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным 

критериям. 

 

Совместная деятельность: 

проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, 

к простым видам сотрудничества; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в 

процессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

 

2 КЛАСС 

 

Технологии, профессии и производства 

Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные 

представления об основном принципе создания мира вещей: прочность 

конструкции, удобство использования, эстетическая выразительность. Средства 

художественной выразительности (композиция, цвет, тон и другие). 

Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общее представление о 

технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия, 

выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций, подбор материалов и инструментов, экономная разметка, обработка с 

целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия, проверка 
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изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением этапов 

технологического процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. 

Совершенствование их технологических процессов. Мастера и их профессии, 

правила мастера. Культурные традиции. Техника на службе человеку. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

 

Технологии ручной обработки материалов 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в 

жизни. Исследование и сравнение элементарных физических, механических и 

технологических свойств различных материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с 

помощью линейки (угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, 

складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и другое), сборка изделия 

(сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. Использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от вида и 

назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, 

эскиз, схема. Чертёжные инструменты – линейка (угольник, циркуль). Их 

функциональное назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы 

колющими (циркуль) инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа 

(контур, линия разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных 

графических изображений. Построение прямоугольника от двух прямых углов 

(от одного прямого угла). Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 
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эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. Использование измерений, вычислений и построений для решения 

практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов 

бумаги – биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани 

(поперечное и продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного 

происхождения (полученные на основе натурального сырья). Виды ниток 

(швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общее представление), его 

строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и её варианты 

(перевивы, наборы) и (или) строчка косого стежка и её варианты (крестик, 

стебельчатая, ёлочка). Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей 

выкройки). Технологическая последовательность изготовления несложного 

швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, 

сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, 

бусины и другие). 

 

Конструирование и моделирование 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах 

создания гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и 

конструирования симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. 

Внесение элементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

 

Информационно-коммуникативные технологии 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных 

носителях. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение технологии во 2 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или 

письменной; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом 

указанных критериев; 

строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической 

работе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) 

задачи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной 

форме. 

Работа с информацией: 

получать информацию из учебника и других дидактических материалов, 

использовать её в работе; 

понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, 

эскиз, рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, 

дополнять ответы других обучающихся, высказывать своё мнение, отвечать на 



 
 

466 
 

вопросы, проявлять уважительное отношение к одноклассникам, внимание к 

мнению другого; 

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе 

учителя, о выполненной работе, созданном изделии. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 

понимать и принимать учебную задачу; 

организовывать свою деятельность; 

понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического 

результата, планировать работу; 

выполнять действия контроля и оценки; 

воспринимать советы, оценку учителя и других обучающихся, стараться 

учитывать их в работе. 

Совместная деятельность: 

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе 

изготовления изделий, осуществлять взаимопомощь; 

выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу, 

договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно 

относиться к чужому мнению. 

 

3 КЛАСС 

 

Технологии, профессии и производства 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и 

создания культуры. Материальные и духовные потребности человека как 

движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. 
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Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства. Современные производства и 

профессии, связанные с обработкой материалов, аналогичных используемым на 

уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

формы, размеров, материала и внешнего оформления изделия его назначению. 

Стилевая гармония в предметном ансамбле, гармония предметной и 

окружающей среды (общее представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные 

технологии в жизни современного человека. Решение человеком инженерных 

задач на основе изучения природных законов – жёсткость конструкции 

(трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая геометрическая форма и 

другие). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов и идей для технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. 

Совместная работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

распределение работы, выполнение социальных ролей (руководитель (лидер) и 

подчинённый). 

 

Технологии ручной обработки материалов 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических 

материалов. Разнообразие технологий и способов обработки материалов в 

различных видах изделий, сравнительный анализ технологий при использовании 

того или иного материала (например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и 

другие). Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

технологическим свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 
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Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, 

шило и другие), называние и выполнение приёмов их рационального и 

безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ 

устройства и назначения изделия, выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций, подбор материалов и 

инструментов, экономная разметка материалов, обработка с целью получения 

деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объёмных 

изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, 

толстый, тонкий, цветной и другой). Чтение и построение простого чертежа 

(эскиза) развёртки изделия. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Решение задач на внесение необходимых дополнений и изменений в 

схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, 

выполнение отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование 

трикотажа и нетканых материалов для изготовления изделий. Использование 

вариантов строчки косого стежка (крестик, стебельчатая и другие) и (или) 

петельной строчки для соединения деталей изделия и отделки. Пришивание 

пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий из 

нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. 

 

Конструирование и моделирование 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в 

том числе наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-
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технологическим, функциональным, декоративно-художественным). Способы 

подвижного и неподвижного соединения деталей набора «Конструктор», их 

использование в изделиях, жёсткость и устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, 

технических устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на 

доработку конструкций (отдельных узлов, соединений) с учётом 

дополнительных условий (требований). Использование измерений и построений 

для решения практических задач. Решение задач на мысленную трансформацию 

трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот). 

 

Информационно-коммуникативные технологии 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) 

информации, получаемой человеком. Сохранение и передача информации. 

Информационные технологии. Источники информации, используемые 

человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный 

компьютер и другие. Современный информационный мир. Персональный 

компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для сохранения 

здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы 

(мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа с текстовым 

редактором Microsoft Word или другим. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение технологии в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их 

в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных 

и несущественных признаков; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, 

а также графически представленной в схеме, таблице; 

определять способы доработки конструкций с учётом предложенных 

условий; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному 

существенному признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, 

способ сборки); 

читать и воспроизводить простой чертёж (эскиз) развёртки изделия; 

восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

Работа с информацией: 

анализировать и использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей и макетов изучаемых 

объектов; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных 

способов работы; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под 

руководством учителя. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и способах создания; 

описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и 

способов выполнения задания. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 

принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для 

её решения; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического 

результата, предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, 

действовать по плану; 

выполнять действия контроля и оценки, выявлять ошибки и недочёты по 

результатам работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по 

симпатии, но и по деловым качествам; 

справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему 

решению, отвечать за общий результат работы; 

выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и 

дружелюбие; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении 

своей части работы. 
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4 КЛАСС 

 

Технологии, профессии и производства 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений 

науки в развитии технического прогресса. Изобретение и использование 

синтетических материалов с определёнными заданными свойствами в различных 

отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьё. Материалы, 

получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и другие). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и 

другие). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность 

людей. Влияние современных технологий и преобразующей деятельности 

человека на окружающую среду, способы её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных 

мастеров. Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. 

Изготовление изделий с учётом традиционных правил и современных 

технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и другое). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного 

или собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и 

технологических решений). Коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты на основе содержания материала, изучаемого в течение учебного года. 

Использование комбинированных техник создания конструкций по заданным 

условиям в выполнении учебных проектов. 

 

Технологии ручной обработки материалов 

Синтетические материалы – ткани, полимеры (пластик, поролон). Их 

свойства. Создание синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения 

практических задач. Внесение дополнений и изменений в условные графические 
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изображения в соответствии с дополнительными (изменёнными) требованиями 

к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в 

соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение 

оптимальных способов разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов 

отделки. Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с 

помощью чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных 

техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое 

представление о видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их 

свойствах и областей использования. Дизайн одежды в зависимости от её 

назначения, моды, времени. Подбор текстильных материалов в соответствии с 

замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым 

лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и её 

варианты («тамбур» и другие), её назначение (соединение и отделка деталей) и 

(или) строчки петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и 

отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. 

Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, 

полиэтилен. Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное 

определение технологий их обработки в сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

 

Конструирование и моделирование 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и другие). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в 

том числе наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному 
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замыслу. Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-

технологических проблем на всех этапах аналитического и технологического 

процесса при выполнении индивидуальных творческих и коллективных 

проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные 

узлы робота. Инструменты и детали для создания робота. Конструирование 

робота. Составление алгоритма действий робота. Программирование, 

тестирование робота. Преобразование конструкции робота. Презентация робота. 

 

Информационно-коммуникативные технологии 

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях 

информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, 

проектной, предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми 

цифровыми материалами. Поиск дополнительной информации по тематике 

творческих и проектных работ, использование рисунков из ресурса компьютера 

в оформлении изделий и другое. Создание презентаций в программе PowerPoint 

или другой. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение технологии в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их 

в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 
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анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием 

общепринятых условных обозначений и по заданным условиям; 

выстраивать последовательность практических действий и 

технологических операций, подбирать материал и инструменты, выполнять 

экономную разметку, сборку, отделку изделия; 

решать простые задачи на преобразование конструкции; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в 

действии, вносить необходимые дополнения и изменения; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному 

существенному признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, 

способ сборки); 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации 

предметов (изделий) с учётом указанных критериев; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять 

основные и второстепенные составляющие конструкции. 

Работа с информацией: 

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь 

различными источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с 

решаемой задачей; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных 

способов работы; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в 

умственной или материализованной форме, выполнять действия моделирования, 

работать с моделями; 

осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих 

и проектных работ; 
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использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и 

другое; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под 

руководством учителя. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать 

и доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, 

высказывать своё отношение к предметам декоративно-прикладного искусства 

разных народов Российской Федерации; 

создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций 

при работе с разными материалами; 

осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их 

роль в жизни каждого человека, ориентироваться в традициях организации и 

оформления праздников. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели 

учебно-познавательной деятельности; 

планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и 

выполнять её в соответствии с планом; 

на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их 

результатами прогнозировать практические «шаги» для получения 

необходимого результата; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и 

результата деятельности, при необходимости вносить коррективы в 
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выполняемые действия; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, 

осуществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; 

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их 

работы, в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 

в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои 

предложения и пожелания, выслушивать и принимать к сведению мнение других 

обучающихся, их советы и пожелания, с уважением относиться к разной оценке 

своих достижений. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ТЕХНОЛОГИИ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по технологии 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 технологии на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении 
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труда в жизни человека и общества, уважительное отношение к труду и 

творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы, 

ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в 

предметном мире, чувство сопричастности к культуре своего народа, 

уважительное отношение к культурным традициям других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной 

среды, эстетические чувства – эмоционально-положительное восприятие и 

понимание красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой и 

отечественной художественной культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам 

творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой 

самореализации, мотивация к творческому труду, работе на результат, 

способность к различным видам практической преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение 

справляться с доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики 

общения, проявление толерантности и доброжелательности. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения технологии на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в 

пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и 

письменных высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия; 

делать обобщения (технико-технологического и декоративно-

художественного характера) по изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной 

практической творческой деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении 

изделий в соответствии с технической, технологической или декоративно-

художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения 

объектов и законов природы, доступного исторического и современного опыта 

технологической деятельности. 

Работа с информацией: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в 

учебнике и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в 

соответствии с решаемой задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства 

представления информации для решения задач в умственной и 

материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с 
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моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

для решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с 

контролируемым выходом), оценивать объективность информации и 

возможности её использования для решения конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

представленным в других информационных источниках. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-

уточнения и дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать, выслушивать разные мнения, учитывать их в 

диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) 

изделий декоративно-прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые 

суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах 

создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании 

изделия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, 

поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения 

необходимых результатов; 
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выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

 

Совместная деятельность: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную 

работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции 

руководителя (лидера) и подчинённого, осуществлять продуктивное 

сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и 

пожелания, оказывать при необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные 

идеи решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать 

конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его 

практического воплощения, предъявлять аргументы для защиты продукта 

проектной деятельности. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по технологии: 

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 
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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 другие), использовать их в практической работе; 

определять наименования отдельных материалов (например, бумага, 

картон, фольга, пластилин, природные, текстильные материалы) и способы их 

обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и другие), 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 другое, сборку изделий с 

помощью клея, ниток и другое; 

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 другие), их свойства (цвет, фактура, 
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форма, гибкость и другие); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и 

приспособления (шаблон, стека, булавки и другие), безопасно хранить и 

работать ими; 

различать материалы и инструменты по их назначению; 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных 

изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных 

изделий: экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по 

линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров), точно 

резать ножницами по линиям разметки, придавать форму деталям и изделию 

сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и 

прочее, собирать изделия с помощью клея, пластических масс и другое, 

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. 

 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по технологии: 

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, 
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«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 другие); 

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; 
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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. 

 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по технологии: 

понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», 

«шило», «искусственный материал»; 

выделять и называть характерные особенности изученных видов 

декоративно-прикладного искусства, профессии мастеров прикладного 

искусства (в рамках изученного); 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по 
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описанию изученные и распространённые в крае ремёсла; 

называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых 

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и 

другие); 

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 
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обучающихся); 

понимать назначение основных устройств персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

использовать возможности компьютера и информационно-

коммуникационных технологий для поиска необходимой информации при 

выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного 

материала на основе полученных знаний и умений. 

 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по технологии: 

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), 

комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи, 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 
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простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, 

технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 

конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в 

связи с изменением функционального назначения изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с 

использованием изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор 

шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

работать с доступной информацией, работать в программах Word, Power 

Point; 

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать 

проектный замысел, осуществлять выбор средств и способов его практического 

воплощения, аргументированно представлять продукт проектной деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной 

деятельности, предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к 

мнению товарищей, договариваться, участвовать в распределении ролей, 

координировать собственную работу в общем процессе. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Природное и техническое 

окружение человека 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/20/05 

2 

Природные материалы. 

Свойства. Технологии 

обработки 

 5    
Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/20/05 

3 
Способы соединения 

природных материалов 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/20/05 

4 

Композиция в 

художественно-декоративных 

изделиях 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/20/05 

5 
Пластические массы. 

Свойства. Технология 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/20/05 

https://lesson.edu.ru/20/05
https://lesson.edu.ru/20/05
https://lesson.edu.ru/20/05
https://lesson.edu.ru/20/05
https://lesson.edu.ru/20/05
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обработки 

6 

Изделие. Основа и детали 

изделия. Понятие 

«технология» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/20/05 

7 

Получение различных форм 

деталей изделия из 

пластилина 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/20/05 

8 
Бумага. Ее основные 

свойства. Виды бумаги 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/20/05 

9 
Картон. Его основные 

свойства. Виды картона 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/20/05 

10 
Сгибание и складывание 

бумаги 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/20/05 

11 

Ножницы – режущий 

инструмент. Резание бумаги и 

тонкого картона ножницами. 

Понятие «конструкция» 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/20/05 

12 Шаблон – приспособление.  5    Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/20/05
https://lesson.edu.ru/20/05
https://lesson.edu.ru/20/05
https://lesson.edu.ru/20/05
https://lesson.edu.ru/20/05
https://lesson.edu.ru/20/05


 
 

491 
 

Разметка бумажных деталей 

по шаблону 

https://lesson.edu.ru/20/05 

13 
Общее представление о 

тканях и нитках 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/20/05 

14 
Швейные иглы и 

приспособления 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/20/05 

15 
Варианты строчки прямого 

стежка (перевивы). Вышивка 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/20/05 

16 Резервное время  1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 33   0   0   

https://lesson.edu.ru/20/05
https://lesson.edu.ru/20/05
https://lesson.edu.ru/20/05
https://lesson.edu.ru/20/05
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 2 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Повторение и обобщение 

пройденного в первом классе 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/20/05 

2 

Средства художественной 

выразительности 

(композиция, цвет, форма, 

размер, тон, светотень, 

симметрия) в работах 

мастеров 

 4    
Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/20/05 

3 

Биговка. Сгибание тонкого 

картона и плотных видов 

бумаги 

 4    
Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/20/05 

4 
Технология и 

технологические операции 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/20/05 

https://lesson.edu.ru/20/05
https://lesson.edu.ru/20/05
https://lesson.edu.ru/20/05
https://lesson.edu.ru/20/05
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ручной обработки материалов 

(общее представление) 

5 
Элементы графической 

грамоты 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/20/05 

6 

Разметка прямоугольных 

деталей от двух прямых углов 

по линейке 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/20/05 

7 

Угольник – чертежный 

(контрольно-измерительный) 

инструмент. Разметка 

прямоугольных деталей по 

угольнику 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/20/05 

8 

Циркуль – чертежный 

(контрольно-измерительный) 

инструмент. Разметка круглых 

деталей циркулем 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/20/05 

9 

Подвижное и неподвижное 

соединение деталей. 

Соединение деталей изделия 

 5    
Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/20/05 

https://lesson.edu.ru/20/05
https://lesson.edu.ru/20/05
https://lesson.edu.ru/20/05
https://lesson.edu.ru/20/05
https://lesson.edu.ru/20/05
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«щелевым замком» 

10 Машины на службе у человека  2    
Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/20/05 

11 
Натуральные ткани. Основные 

свойства натуральных тканей 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/20/05 

12 
Виды ниток. Их назначение, 

использование 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/20/05 

13 

Технология изготовления 

швейных изделий. Лекало. 

Строчка косого стежка и ее 

варианты 

 6    
Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/20/05 

14 Резервное время  1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   0   0   

https://lesson.edu.ru/20/05
https://lesson.edu.ru/20/05
https://lesson.edu.ru/20/05
https://lesson.edu.ru/20/05
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 3 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Повторение и обобщение 

пройденного во втором классе 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/20/05 

2 
Информационно-

коммуникативные технологии 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/20/05 

3 

Способы получения объемных 

рельефных форм и 

изображений (технология 

обработки пластических масс, 

креповой бумаги 

 4    
Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/20/05 

4 

Способы получения объемных 

рельефных форм и 

изображений Фольга. 

Технология обработки фольги 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/20/05 

https://lesson.edu.ru/20/05
https://lesson.edu.ru/20/05
https://lesson.edu.ru/20/05
https://lesson.edu.ru/20/05
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5 

Архитектура и строительство. 

Гофрокартон. Его строение 

свойства, сферы 

использования 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/20/05 

6 

Объемные формы деталей и 

изделий. Развертка. Чертеж 

развертки 

 6    
Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/20/05 

7 
Технологии обработки 

текстильных материалов 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/20/05 

8 
Пришивание пуговиц. Ремонт 

одежды 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/20/05 

9 
Современные производства и 

профессии 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/20/05 

10 

Подвижное и неподвижное 

соединение деталей из деталей 

наборов типа «Конструктор». 

Конструирование изделий из 

разных материалов 

 6    
Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/20/05 

https://lesson.edu.ru/20/05
https://lesson.edu.ru/20/05
https://lesson.edu.ru/20/05
https://lesson.edu.ru/20/05
https://lesson.edu.ru/20/05
https://lesson.edu.ru/20/05


 
 

497 
 

11 Резервное время  1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   0   0   
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 4 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Повторение и обобщение 

изученного в третьем классе 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/20/05 

2 
Информационно-

коммуникативные технологии 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/20/05 

3 
Конструирование 

робототехнических моделей 
 5    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/20/05 

4 
Конструирование сложных 

изделий из бумаги и картона 
 5    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/20/05 

5 
Конструирование объемных 

изделий из разверток 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/20/05 

6 
Интерьеры разных времен. 

Декор интерьера 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/20/05 

https://lesson.edu.ru/20/05
https://lesson.edu.ru/20/05
https://lesson.edu.ru/20/05
https://lesson.edu.ru/20/05
https://lesson.edu.ru/20/05
https://lesson.edu.ru/20/05
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7 Синтетические материалы  5    
Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/20/05 

8 
История одежды и текстильных 

материалов 
 5    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/20/05 

9 

Подвижные способы 

соединения деталей 

усложненных конструкций 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/20/05 

10 Резервное время  1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   0   0   

https://lesson.edu.ru/20/05
https://lesson.edu.ru/20/05
https://lesson.edu.ru/20/05
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Технология: 1-й класс: учебник / Лутцева Е.А., Зуева Т.П., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение» 

Технология: 2-й класс: учебник, 2 класс/ Лутцева Е.А., Зуева Т.П., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

Технология: 3-й класс: учебник, 3 класс/ Лутцева Е.А., Зуева Т.П., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

Технология: 4-й класс: учебник, 4 класс/ Лутцева Е.А., Зуева Т.П., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Методическое пособие с 

поурочными разработками. 1 класс. - М., Просвещение, 2023 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Методическое пособие с 

поурочными разработками. 2 класс. - М., Просвещение, 2023 

 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Методическое пособие с 

поурочными разработками. 3 класс. - М., Просвещение, 2023 

 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Методическое пособие с 

поурочными разработками. 4 класс. - М., Просвещение, 2023 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

Официальный сайт образовательной программы «Школа России" 

http://school-russia.ru/ 

 Библиотека цифрового образовательного контента https://urok.apkpro.ru/ 

http://school-russia.ru/
https://urok.apkpro.ru/
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2.1.10 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по физической культуре на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения 

программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована 

на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания. 

Программа по физической культуре разработана с учётом потребности 

современного российского общества в физически крепком и деятельном 

подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные 

формы здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры 

для саморазвития, самоопределения и самореализации. 

В программе по физической культуре отражены объективно сложившиеся 

реалии современного социокультурного развития общества, условия 

деятельности образовательных организаций, запросы родителей обучающихся, 

педагогических работников на обновление содержания образовательного 

процесса, внедрение в его практику современных подходов, новых методик и 

технологий. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное 

значение в онтогенезе обучающихся. Оно активно воздействует на развитие их 

физической, психической и социальной природы, содействует укреплению 

здоровья, повышению защитных свойств организма, развитию памяти, внимания 

и мышления, предметно ориентируется на активное вовлечение обучающихся в 

самостоятельные занятия физической культурой и спортом. 

Целью образования по физической культуре на уровне начального общего 
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образования является формирование у обучающихся основ здорового образа 

жизни, активной творческой самостоятельности в проведении разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями. Достижение данной цели 

обеспечивается ориентацией учебного предмета на укрепление и сохранение 

здоровья обучающихся, приобретение ими знаний и способов самостоятельной 

деятельности, развитие физических качеств и освоение физических упражнений 

оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности. 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» 

заключается в формировании у обучающихся необходимого и достаточного 

физического здоровья, уровня развития физических качеств и обучения 

физическим упражнениям разной функциональной направленности. 

Существенным достижением такой ориентации является постепенное 

вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения ими 

знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными 

играми, коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения 

физкультминуток и утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за 

физическим развитием и физической подготовленностью. 

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении 

обучающихся к истории и традициям физической культуры и спорта народов 

России, формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом, осознании роли занятий физической культурой в укреплении 

здоровья, организации активного отдыха и досуга. В процессе обучения у 

обучающихся активно формируются положительные навыки и способы 

поведения, общения и взаимодействия со сверстниками и учителями, 

оценивания своих действий и поступков в процессе совместной коллективной 

деятельности. 

Методологической основой структуры и содержания программы по 

физической культуре для начального общего образования являются базовые 

положения личностно-деятельностного подхода, ориентирующие 
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педагогический процесс на развитие целостной личности обучающихся. 

Достижение целостного развития становится возможным благодаря освоению 

обучающимися двигательной деятельности, представляющей собой основу 

содержания учебного предмета «Физическая культура». Двигательная 

деятельность оказывает активное влияние на развитие психической и 

социальной природы обучающихся. Как и любая деятельность, она включает в 

себя информационный, операциональный и мотивационно-процессуальный 

компоненты, которые находят своё отражение в соответствующих 

дидактических линиях учебного предмета. 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и 

подготовки обучающихся к выполнению комплекса ГТО в структуру программы 

по физической культуре в раздел «Физическое совершенствование» вводится 

образовательный модуль «Прикладно-ориентированная физическая культура». 

Данный модуль позволит удовлетворить интересы обучающихся в занятиях 

спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии 

национальных форм соревновательной деятельности и систем физического 

воспитания. 

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» 

обеспечивается программами по видам спорта, которые могут использоваться 

образовательными организациями исходя из интересов обучающихся, 

физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой материально-

технической базы, квалификации педагогического состава. Образовательные 

организации могут разрабатывать своё содержание для модуля «Прикладно-

ориентированная физическая культура» и включать в него популярные 

национальные виды спорта, подвижные игры и развлечения, основывающиеся 

на этнокультурных, исторических и современных традициях региона и школы. 

Содержание программы по физической культуре изложено по годам 

обучения и раскрывает основные её содержательные линии, обязательные для 

изучения в каждом классе: «Знания о физической культуре», «Способы 
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самостоятельной деятельности» и «Физическое совершенствование». 

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

Результативность освоения учебного предмета обучающимися достигается 

посредством современных научно обоснованных инновационных средств, 

методов и форм обучения, информационно-коммуникативных технологий и 

передового педагогического опыта. 

Общее число часов для изучения физической культуры на уровне 

начального общего образования составляет – 270 часов: в 1 классе – 66 часов (2 

часа в неделю), во 2 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе – 68 часов (2 

часа в неделю), в 4 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 КЛАСС 

 

Знания о физической культуре  

Понятие «физическая культура» как занятия физическими упражнениями 

и спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и физической 

подготовке. Связь физических упражнений с движениями животных и 

трудовыми действиями древних людей. 

Способы самостоятельной деятельности 

Режим дня и правила его составления и соблюдения. 

Физическое совершенствование 

Оздоровительная физическая культура 

Гигиена человека и требования к проведению гигиенических процедур. 

Осанка и комплексы упражнений для правильного её развития. Физические 

упражнения для физкультминуток и утренней зарядки. 
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Спортивно-оздоровительная физическая культура 

Правила поведения на уроках физической культуры, подбора одежды для 

занятий в спортивном зале и на открытом воздухе. 

Гимнастика с основами акробатики 

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, 

положения лёжа. Строевые упражнения: построение и перестроение в одну и две 

шеренги, стоя на месте, повороты направо и налево, передвижение в колонне по 

одному с равномерной скоростью.  

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения 

ходьбой и бегом, упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической 

скакалкой, стилизованные гимнастические прыжки.  

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на 

спине и животе, подъём ног из положения лёжа на животе, сгибание рук в 

положении упор лёжа, прыжки в группировке, толчком двумя ногами, прыжки в 

упоре на руки, толчком двумя ногами.  

Лыжная подготовка 

Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. Передвижение 

на лыжах ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах скользящим 

шагом (без палок).  

Лёгкая атлетика 

Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с места 

толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега.  

Подвижные и спортивные игры 

Считалки для самостоятельной организации подвижных игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура 

Развитие основных физических качеств средствами спортивных и 

подвижных игр. Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса 

ГТО. 
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2 КЛАСС 

 

Знания о физической культуре 

Из истории возникновения физических упражнений и первых 

соревнований. Зарождение Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности 

Физическое развитие и его измерение. Физические качества человека: 

сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация и способы их измерения. 

Составление дневника наблюдений по физической культуре. 

Физическое совершенствование 

Оздоровительная физическая культура 

Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса утренней 

зарядки и физкультминутки для занятий в домашних условиях. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура 

Гимнастика с основами акробатики 

Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые 

команды в построении и перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при 

поворотах направо и налево, стоя на месте и в движении. Передвижение в 

колонне по одному с равномерной и изменяющейся скоростью движения. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. 

Прыжки со скакалкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на 

месте. Упражнения с гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и 

наклоны с мячом в руках. Танцевальный хороводный шаг, танец галоп. 

Лыжная подготовка 

Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упражнения на 

лыжах: передвижение двухшажным попеременным ходом, спуск с небольшого 

склона в основной стойке, торможение лыжными палками на учебной трассе и 

падением на бок во время спуска. 

Лёгкая атлетика 
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Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого мяча в 

неподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. 

Разнообразные сложно-координированные прыжки толчком одной ногой и 

двумя ногами с места, в движении в разных направлениях, с разной амплитудой 

и траекторией полёта. Прыжок в высоту с прямого разбега. Ходьба по 

гимнастической скамейке с изменением скорости и направления движения. 

Беговые сложно-координационные упражнения: ускорения из разных исходных 

положений, змейкой, по кругу, обеганием предметов, с преодолением 

небольших препятствий. 

Подвижные игры 

Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр (баскетбол, 

футбол). 

Прикладно-ориентированная физическая культура 

Подготовка к соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие основных 

физических качеств средствами подвижных и спортивных игр. 

 

3 КЛАСС 

 

Знания о физической культуре 

Из истории развития физической культуры у древних народов, населявших 

территорию России. История появления современного спорта. 

Способы самостоятельной деятельности 

Виды физических упражнений, используемых на уроках физической 

культуры: общеразвивающие, подготовительные, соревновательные, их 

отличительные признаки и предназначение. Способы измерения пульса на 

занятиях физической культурой (наложение руки под грудь). Дозировка нагрузки 

при развитии физических качеств на уроках физической культуры. Дозирование 

физических упражнений для комплексов физкультминутки и утренней зарядки. 

Составление графика занятий по развитию физических качеств на учебный год. 
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Физическое совершенствование 

Оздоровительная физическая культура 

Закаливание организма при помощи обливания под душем. Упражнения 

дыхательной и зрительной гимнастики, их влияние на восстановление организма 

после умственной и физической нагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

Гимнастика с основами акробатики 

Строевые упражнения в движении противоходом, перестроении из колонны 

по одному в колонну по три, стоя на месте и в движении. Упражнения в лазании 

по канату в три приёма. Упражнения на гимнастической скамейке в передвижении 

стилизованными способами ходьбы: вперёд, назад, с высоким подниманием колен 

и изменением положения рук, приставным шагом правым и левым боком. 

Передвижения по наклонной гимнастической скамейке: равномерной ходьбой с 

поворотом в разные стороны и движением руками, приставным шагом правым и 

левым боком. 

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба 

приставным шагом правым и левым боком по нижней жерди, лазанье 

разноимённым способом. Прыжки через скакалку с изменяющейся скоростью 

вращения на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге, прыжки через 

скакалку назад с равномерной скоростью.  

Ритмическая гимнастика: стилизованные наклоны и повороты туловища с 

изменением положения рук, стилизованные шаги на месте в сочетании с 

движением рук, ног и туловища. Упражнения в танцах галоп и полька. 

Лёгкая атлетика 

Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набивного мяча 

из-за головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения скоростной 

и координационной направленности: челночный бег, бег с преодолением 

препятствий, с ускорением и торможением, максимальной скоростью на 

дистанции 30 м. 
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Лыжная подготовка 

Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения в 

поворотах на лыжах переступанием стоя на месте и в движении. Торможение 

плугом. 

Плавательная подготовка. 

Правила поведения в бассейне. Виды современного спортивного плавания: 

кроль на груди и спине, брас. Упражнения ознакомительного плавания: 

передвижение по дну ходьбой и прыжками, погружение в воду и всплывание, 

скольжение на воде. Упражнения в плавании кролем на груди.  

Подвижные и спортивные игры 

Подвижные игры на точность движений с приёмами спортивных игр и 

лыжной подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча, ловля и передача 

баскетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя подача, приём и передача мяча 

снизу двумя руками на месте и в движении. Футбол: ведение футбольного мяча, 

удар по неподвижному футбольному мячу. 

Прикладно-ориентированная физическая культура.  

Развитие основных физических качеств средствами базовых видов спорта. 

Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

 

4 КЛАСС 

 

Знания о физической культуре 

Из истории развития физической культуры в России. Развитие 

национальных видов спорта в России. 

Способы самостоятельной деятельности 

Физическая подготовка. Влияние занятий физической подготовкой на 

работу организма. Регулирование физической нагрузки по пульсу на 

самостоятельных занятиях физической подготовкой. Определение тяжести 

нагрузки на самостоятельных занятиях физической подготовкой по внешним 
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признакам и самочувствию. Определение возрастных особенностей физического 

развития и физической подготовленности посредством регулярного наблюдения. 

Оказание первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий 

физической культурой. 

Физическое совершенствование 

Оздоровительная физическая культура 

Оценка состояния осанки, упражнения для профилактики её нарушения (на 

расслабление мышц спины и профилактику сутулости). Упражнения для 

снижения массы тела за счёт упражнений с высокой активностью работы 

больших мышечных групп. Закаливающие процедуры: купание в естественных 

водоёмах, солнечные и воздушные процедуры. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура 

Гимнастика с основами акробатики 

Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и 

акробатических упражнений. Акробатические комбинации из хорошо 

освоенных упражнений. Опорный прыжок через гимнастического козла с 

разбега способом напрыгивания. Упражнения на низкой гимнастической 

перекладине: висы и упоры, подъём переворотом. Упражнения в танце «Летка-

енка». 

Лёгкая атлетика  

Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатлетических 

упражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. Прыжок в длину. 

Технические действия при беге по легкоатлетической дистанции: низкий старт, 

стартовое ускорение, финиширование. Метание малого мяча на дальность стоя 

на месте. 

Лыжная подготовка 

Предупреждение травматизма во время занятий лыжной подготовкой. 

Упражнения в передвижении на лыжах одновременным одношажным ходом. 

Плавательная подготовка 
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Предупреждение травматизма во время занятий плавательной 

подготовкой. Упражнения в плавании кролем на груди, ознакомительные 

упражнения в плавании кролем на спине. 

Подвижные и спортивные игры 

Предупреждение травматизма на занятиях подвижными играми. 

Подвижные игры общефизической подготовки. Волейбол: нижняя боковая 

подача, приём и передача мяча сверху, выполнение освоенных технических 

действий в условиях игровой деятельности. Баскетбол: бросок мяча двумя 

руками от груди с места, выполнение освоенных технических действий в 

условиях игровой деятельности. Футбол: остановки катящегося мяча внутренней 

стороной стопы, выполнение освоенных технических действий в условиях 

игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная физическая культура 

Упражнения физической подготовки на развитие основных физических 

качеств. Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы по физической культуре на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 
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позиции личности. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты:  

становление ценностного отношения к истории и развитию физической 

культуры народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и 

укреплением здоровья человека;  

формирование нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностного общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, 

выполнения совместных учебных заданий; 

проявление уважительного отношения к соперникам во время 

соревновательной деятельности, стремление оказывать первую помощь при 

травмах и ушибах; 

уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности;  

стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил 

здорового образа жизни;  

проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей 

физического развития и физической подготовленности, влияния занятий 

физической культурой и спортом на их показатели. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

К концу обучения в 1 классе у обучающегося будут сформированы 
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следующие универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и 

животных; 

устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и 

физическими упражнениями из современных видов спорта;  

сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними 

общие и отличительные признаки;  

выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить 

возможные причины её нарушений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их 

исходные положения;  

высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической 

культурой, оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;  

управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения 

подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к 

замечаниям других обучающихся и учителя;  

обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать 

объективность определения победителей. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений 

по профилактике нарушения и коррекции осанки;  

выполнять учебные задания по обучению новым физическим 

упражнениям и развитию физических качеств; 

проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

К концу обучения во 2 классе у обучающегося будут сформированы 
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следующие универсальные учебные действия.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

характеризовать понятие «физические качества», называть физические 

качества и определять их отличительные признаки;  

понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением 

здоровья; 

выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных 

физических качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение;  

обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять 

индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, 

упражнений на профилактику нарушения осанки; 

вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и 

физических качеств, проводить процедуры их измерения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить 

соответствующие примеры её положительного влияния на организм 

обучающихся (в пределах изученного); 

исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно 

высказывать суждения о своих действиях и принятых решениях;  

делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и 

спортивных соревнований, планированию режима дня, способам измерения 

показателей физического развития и физической подготовленности. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их 

учебного содержания, находить в них различия (легкоатлетические, 

гимнастические и игровые уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой);  

выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений 

и развитию физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями 

учителя;  
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взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных 

заданий, соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим 

обучающимся; 

контролировать соответствие двигательных действий правилам 

подвижных игр, проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении 

ошибок.  

 

К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы 

следующие универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия:  

понимать историческую связь развития физических упражнений с 

трудовыми действиями, приводить примеры упражнений древних людей в 

современных спортивных соревнованиях;  

объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы 

её регулирования на занятиях физической культурой;  

понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на 

предупреждение развития утомления при выполнении физических и умственных 

нагрузок;  

обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять 

правила поведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие 

процедуры, занятия по предупреждению нарушения осанки; 

вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

физических качеств в течение учебного года, определять их приросты по 

учебным четвертям (триместрам). 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное 

участие с соблюдением правил и норм этического поведения;  

правильно использовать строевые команды, названия упражнений и 

способов деятельности во время совместного выполнения учебных заданий;  
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активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения 

физических упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта;  

делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных 

заданий, организации и проведения самостоятельных занятий физической 

культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их 

на основе сравнения с заданными образцами;  

взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой 

деятельности, контролировать соответствие выполнения игровых действий 

правилам подвижных игр;  

оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их 

совместное коллективное решение.  

 

К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы 

следующие универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия:  

сравнивать показатели индивидуального физического развития и 

физической подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и 

отличительные особенности;  

выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных 

стандартов, приводить примеры физических упражнений по их устранению;  

объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на 

профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

взаимодействовать с учителем и обучающимися, воспроизводить ранее 

изученный материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и 

обучающимися, применять термины при обучении новым физическим 
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упражнениям, развитии физических качеств; 

оказывать посильную первую помощь во время занятий физической 

культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность 

при выполнении учебных заданий;  

самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с 

учётом собственных интересов; оценивать свои успехи в занятиях физической 

культурой, проявлять стремление к развитию физических качеств, выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет следующих 

предметных результатов по отдельным темам программы по физической 

культуре: 

приводить примеры основных дневных дел и их распределение в 

индивидуальном режиме дня; 

соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить 

примеры подбора одежды для самостоятельных занятий; 

выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения 

по профилактике её нарушения; 

демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в 

колонну по одному, выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся 

скоростью передвижения; 

демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и 

бегом, прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя 

ногами;  

передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок);  

играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью.  

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих 

предметных результатов по отдельным темам программы по физической 

культуре: 

демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать 

своё суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием;  

измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью 
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специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями;  

выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных 

положений и разными способами, демонстрировать упражнения в 

подбрасывании гимнастического мяча правой и левой рукой, перебрасывании 

его с руки на руку, перекатыванию;  

демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном 

передвижении;  

выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной 

амплитудой, в высоту с прямого разбега;  

передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом, спускаться с 

пологого склона и тормозить падением;  

организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных 

физических качеств, с использованием технических приёмов из спортивных игр;  

 выполнять упражнения на развитие физических качеств.  

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих 

предметных результатов по отдельным темам программы по физической 

культуре: 

соблюдать правила во время выполнения гимнастических и 

акробатических упражнений, легкоатлетической, лыжной, игровой и 

плавательной подготовки;  

демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, 

подготовительной и соревновательной направленности, раскрывать их целевое 

предназначение на занятиях физической культурой;  

измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её 

значениям с помощью таблицы стандартных нагрузок;  

выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять 

их связь с предупреждением появления утомления; 
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выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться 

из колонны по одному в колонну по три на месте и в движении; 

выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием 

колен и изменением положения рук, поворотами в правую и левую сторону, 

двигаться приставным шагом левым и правым боком, спиной вперёд;  

передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным 

шагом в правую и левую сторону, лазать разноимённым способом;  

демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на 

правой и левой ноге;  

демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев 

галоп и полька;  

выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной 

скоростью, прыжки в длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного 

мяча из положения сидя и стоя;  

передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться 

с пологого склона в стойке лыжника и тормозить плугом;  

выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение 

баскетбольного мяча на месте и движении), волейбол (приём мяча снизу и 

нижняя передача в парах), футбол (ведение футбольного мяча змейкой);  

выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 

приросты в их показателях.  

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих 

предметных результатов по отдельным темам программы по физической 

культуре: 

объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой 

к труду и защите Родины;  

осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на 
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укрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем;  

приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при 

развитии физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости;  

приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, характеризовать 

причины их появления на занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и 

плавательной подготовкой;  

проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

демонстрировать акробатические комбинации из 5–7 хорошо освоенных 

упражнений (с помощью учителя);  

демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега 

способом напрыгивания; 

демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении 

под музыкальное сопровождение;  

выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием;  

выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность;  

демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или 

кролем на спине (по выбору обучающегося); 

выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, 

волейбол и футбол в условиях игровой деятельности; 

выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 

приросты в их показателях. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

1 КЛАСС  

 

№ 

п/п  
Наименование разделов и тем программы  

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Всег

о  

Контрол

ьные 

работы  

Практич

еские 

работы  

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 Знания о физической культуре 1    

Итого по разделу 1  

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 Режим дня школьника 1    

Итого по разделу 1  

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Оздоровительная физическая культура 

1.1 Гигиена человека 1    

1.2 Осанка человека 1  1  
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1.3 
Утренняя зарядка и физкультминутки в режиме 

дня школьника 
1   1  

Итого по разделу 3   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.1 Гимнастика с основами акробатики 13    

2.2 Лыжная подготовка 9    

2.3 Легкая атлетика 13    

2.4 Подвижные и спортивные игры 11    

Итого по разделу 46  

Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура 

3.1 
Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО 
15  14  

Итого по разделу 15  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 66   16  
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2 КЛАСС  

 

№ Наименование разделов и тем программы  

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Всег

о  

Контрол

ьные 

работы  

Практич

еские 

работы  

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.

1 
Знания о физической культуре 2     

Итого по разделу 2   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.

1 
Физическое развитие и его измерение 4   2  

Итого по разделу 4   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Оздоровительная физическая культура 

1.

1 
Занятия по укреплению здоровья 1     
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1.

2 
Индивидуальные комплексы утренней зарядки 1   1  

Итого по разделу 2   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.

1 
Гимнастика с основами акробатики 11    

2.

2 
Лыжная подготовка 9    

2.

3 
Легкая атлетика 14    

2.

4 
Подвижные игры 10    

Итого по разделу 44  

Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура 

3.

1 

Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО 
16   15  

Итого по разделу 16  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68   18   



 

526 
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3 КЛАСС  

 

№ Наименование разделов и тем программы  

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всег

о  

Контрол

ьные 

работы 

Практиче

ские 

работы 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.

1 
Знания о физической культуре 1    

Итого по разделу 1  

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.

1 

Виды физических упражнений, используемых на 

уроках 
1    

2.

2 

Измерение пульса на уроках физической 

культуры 
1  1  

2.

3 
Физическая нагрузка 1  1  

Итого по разделу 3  



 

528 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Оздоровительная физическая культура 

1.

1 
Закаливание организма 1    

1.

2 
Дыхательная и зрительная гимнастика 1  1  

Итого по разделу 2  

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.

1 
Гимнастика с основами акробатики 12    

2.

2 
Легкая атлетика 10    

2.

3 
Лыжная подготовка 9    

2.

4 
Плавательная подготовка 2    

2.

5 
Подвижные и спортивные игры 12    
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Итого по разделу 45  

Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура 

3.

1 

Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО 
17  16  

Итого по разделу 17  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   0   19  
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4 КЛАСС  

 

№ Наименование разделов и тем программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Всег

о 

Контрол

ьные 

работы  

Практич

еские 

работы  

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.

1 
Знания о физической культуре 1    

Итого по разделу 1  

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.

1 
Самостоятельная физическая подготовка 2  1  

2.

2 

Профилактика предупреждения травм и оказание 

первой помощи при их возникновении 
1  1  

Итого по разделу 3  

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Оздоровительная физическая культура 
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1.

1 

Упражнения для профилактики нарушения 

осанки и снижения массы тела 
1  1  

1.

2 
Закаливание организма 1    

Итого по разделу 2  

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.

1 
Гимнастика с основами акробатики 11    

2.

2 
Легкая атлетика 10    

2.

3 
Лыжная подготовка 8    

2.

4 
Плавательная подготовка 2    

2.

5 
Подвижные и спортивные игры 14    

Итого по разделу 45  

Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура 
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3.

1 

Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО 
17  16  

Итого по разделу 17  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68  19  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Физическая культура, 1-4 классы/ Лях В.И., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Физическая культура, 1-4 классы/ Лях В.И., Методичекие 

рекомендации, Акционерное общество «Издательство «Просвещение», 2023 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ 

СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Библиотека цифрового образовательного контента https://urok.apkpro.ru/  

Библиотека цифрового образовательного контента 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

Официальный сайт образовательной программы «Школа России" http://school-

russia.ru/  

https://fk12.ru 

https://resh.edu.ru 

https://www.gto.ru 

 

  

https://urok.apkpro.ru/
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
http://school-russia.ru/
http://school-russia.ru/
https://fk12.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.gto.ru/
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2.2 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ. 

В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных 

(обобщённых) учебных действий (далее ‒ УУД) имеет следующую структуру: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий. 

Цель развития обучающихся на уровне начального общего 

образования реализуется через установление связи и взаимодействия между 

освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося 

в области метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в 

следующем: 

предметные знания, умения и способы деятельности являются 

содержательной основой становления УУД; 

развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как 

активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе 

применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего 

теоретического мышления, связной речи и воображения, в том числе в 

условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной 

деятельности: универсальность как качественная характеристика любого 

учебного действия и составляющих его операций, что позволяет 

обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом 

предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что 

положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования 

УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего 
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риски, которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует 

способности к вариативному восприятию предметного содержания в условиях 

реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих 

в учебно-познавательной деятельности обучающихся и включают: 

методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности 

(наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и другие); 

базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, 

анализ, обобщение, классификация, сериация, выдвижение предположений, 

проведение опыта, мини-исследования и другие); 

работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том 

числе графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и 

видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования 

способности обучающегося к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования 

готовности обучающегося к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального 

поликультурного общества разного возраста, представителями разных 

социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя 

цифровую образовательную среду класса, образовательной организации.  

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных 

операций, обеспечивающих: 

смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; 

аналитическую текстовую деятельность с ними; 

успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 
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субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил 

учебного диалога), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия; 

успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное 

создание текстов разного типа – описания, рассуждения, повествования), 

создание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, 

художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, 

реконструкция, динамическое представление); 

результативное взаимодействие с участниками совместной 

деятельности (высказывание собственного мнения, учёт суждений других 

собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку 

зрения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств обучающегося (на 

уровне начального общего образования их формирование осуществляется на 

пропедевтическом уровне).  

Выделяются шесть групп операций: 

принимать и удерживать учебную задачу; 

планировать её решение; 

контролировать полученный результат деятельности; 

контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному 

способу; 

предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной 

учебной задачи; 

корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе 

коллективной и (или) совместной деятельности, к мирному самостоятельному 
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предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются 

следующие методические позиции. 

Педагогический работник проводит анализ содержания учебного 

предмета с точки зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, 

которые в особой мере способствуют формированию разных метапредметных 

результатов. На уроке по каждому учебному предмету предусматривается 

включение заданий, выполнение которых требует применения определённого 

познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального 

действия. Соответствующий вклад в формирование УУД можно выделить в 

содержании каждого учебного предмета.  

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются 

приоритеты учебных предметов для формирования качества универсальности 

на данном предметном содержании.  

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, 

педагогический работник предлагает задания, требующие применения 

учебного действия или операций на разном предметном содержании.  

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть 

использования его независимо от предметного содержания. У обучающегося 

начинает формироваться обобщённое видение учебного действия, он может 

охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, 

«наблюдать – значит…», «сравнение – это…», «контролировать – значит…» и 

другие.  

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность 

(независимость от конкретного содержания) как свойство учебного действия 

сформировалась. 

Педагогический работник использует виды деятельности, которые в 

особой мере провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в 

том числе с использованием электронных образовательных и 
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информационных ресурсов Интернета, исследовательская, творческая 

деятельность, в том числе с использованием экранных моделей изучаемых 

объектов или процессов, что позволяет отказаться от репродуктивного типа 

организации обучения, при котором главным методом обучения является 

образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае задача 

обучающегося – запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении 

учебной задачи. В таких условиях изучения учебных предметов 

универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных 

коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не 

являются востребованными, так как использование готового образца 

опирается только на восприятие и память.  

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность 

обучающегося к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших 

противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность 

может осуществляться с использованием информационных банков, 

содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или 

игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в 

естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в 

условиях экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, 

процессов, отображающих реальную действительность, которую невозможно 

предоставить обучающемуся в условиях образовательной организации 

(объекты природы, художественные визуализации, технологические процессы 

и другие).  

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, 

на которых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, 

в том числе с представленным на экране виртуальным собеседником, дают 

возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать 
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доказательства, формулировать обобщения практически на любом 

предметном содержании.  

Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по 

всем учебным предметам, то универсальность учебного действия формируется 

успешно и быстро. 

Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий – создание 

алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующего способа 

действия.  

На первых этапах указанная работа организуется коллективно, 

выстраиваются пошаговые операции, постепенно обучающиеся учатся 

выполнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать 

последовательность этапов формирования алгоритма: построение 

последовательности шагов на конкретном предметном содержании; 

проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень 

– построение способа действий на любом предметном содержании и с 

подключением внутренней речи.  

При этом изменяется и процесс контроля: 

от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к 

самостоятельным аналитическим оценкам;  

выполняющий задание осваивает два вида контроля – результата и 

процесса деятельности;  

развивается способность корректировать процесс выполнения задания, 

а также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно 

реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося 

и с соответствующей методической поддержкой исправления самим 

обучающимся своих ошибок. 

Описанная технология обучения в рамках совместно-

распределительной деятельности развивает способность обучающихся 
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работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных 

ситуациях.  

Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение 

различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их 

сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности, 

специфических черт объекта. Для повышения мотивации обучения 

обучающемуся предлагается новый вид деятельности (возможный только в 

условиях экранного представления объектов, явлений) – выбирать (из 

информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых 

предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы 

привести их к сходству или похожести с другими. 

Классификация как УУД включает: анализ свойств объектов, которые 

подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их 

дифференциации на внешние (несущественные) и главные (существенные) 

свойства; выделение общих главных (существенных) признаков всех 

имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему 

главному (существенному) признаку. Обучающемуся предлагается (в 

условиях экранного представления моделей объектов) большее их количество 

в отличие от реальных условий, для анализа свойств объектов, которые 

подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их 

дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося 

в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Обобщение как УУД включает следующие операции: сравнение 

предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; 

анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых 

(инвариантных) существенных признаков (свойств); игнорирование 

индивидуальных и (или) особенных свойств каждого предмета; сокращённая 

сжатая формулировка общего главного существенного признака всех 

анализируемых предметов. Обучающемуся предлагается (в условиях 
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экранного представления моделей объектов) большее их количество в отличие 

от реальных условий, для сравнения предметов (объектов, явлений) и 

выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности 

обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов 

работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими 

применения одинаковых способов действий на различном предметном 

содержании, формирует у обучающихся чёткое представление об их 

универсальных свойствах, то есть возможность обобщённой характеристики 

сущности универсального действия. 

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе 

завершения ими освоения программы начального общего образования. 

Полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии 

с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой 

(отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу 

педагогического работника входит проанализировать вместе с обучающимся 

его достижения, ошибки и встретившиеся трудности.  

В рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных 

достижений обучения представлено в разделе «Содержание обучения», 

которое строится по классам. В каждом классе каждого учебного предмета 

представлен возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому 

году обучения на уровне начального общего образования. В 1 и 2 классах 

определён пропедевтический уровень овладения УУД, и только к концу 

второго года обучения появляются признаки универсальности. 

В рабочих программах учебных предметов содержание УУД 

представлено также в разделе «Планируемые результаты обучения». 

Познавательные УУД включают перечень базовых логических действий; 

базовых исследовательских действий; работу с информацией. 

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного 

диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой 
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деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи 

(описание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают 

перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Отдельный 

раздел «Совместная деятельность» интегрирует коммуникативные и 

регулятивные действия, необходимые для успешной совместной 

деятельности.  
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2.3 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы 

комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК); 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, 

организацию индивидуальных и групповых коррекционных занятий для 

обучающихся с ЗПР с учетом индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и 

обучающимися, формированию представлений об окружающем мире и 

собственных возможностях; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 
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Целью программы коррекционной работы является создание 

системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

процесса освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего 

учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе. 

Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР; 

 повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО 

и интегрировании в образовательный процесс; 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательновоспитательном процессе; 

 создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, 

аналитикосинтетическую и регуляторную деятельность на основе 

координации педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексной психологомедикопедагогической 

коррекции; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР и освоение ими АООП НОО;  

систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, 

включающего: психолого-медико-педагогическое обследование 

обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей; 

мониторинг динамики развития обучающихся и их успешности в освоении 
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АООП НОО; корректировку коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и 

психологии, медицинских работников Организации и других организаций, 

специализирующихся в области социально-психолого-педагогической 

поддержки семьи и других социальных институтов, который должен 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого

педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или 

ослабление недостатков в физическом и/или психическом развитии 

обучающихся с ЗПР.   

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет 

отношение работников организации, которые призваны оказывать каждому 

обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей. 

Принцип системности обеспечивает единство всех элементов 

коррекционновоспитательной работы: цели и задач, направлений 

осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной 

работы на всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в их 

личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных 

программ коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития.  

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает 

необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их 
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особых образовательных потребностей и возможностей психофизического 

развития на основе использования всего многообразия методов, техник и 

приемов коррекционной работы. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских 

средств, обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого

педагогического и медицинского блока в деятельности по комплексному 

решению задач коррекционновоспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как 

важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 

влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в 

общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе 

всего учебно-образовательного процесса: 

через содержание и организацию образовательного процесса 

(индивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный темп 

обучения, структурная упрощенность содержания, повторность в обучении, 

активность и сознательность в обучении); 

в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и 

логопедические занятия, занятия ритмикой); 

в рамках психологического и социальнопедагогического 

сопровождения обучающихся. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций; формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; 

обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного 
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обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие ее основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных 

условий для овладения ими содержанием АООП НОО.   

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психологопедагогического и медицинского обследования с целью 

выявления их особых образовательных потребностей: 

развития познавательной сферы, специфических трудностей в 

овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; 

развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

определение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания обучающегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в 

освоении АООП НОО; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и 

корректировки коррекционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции 

недостатков в психофизическом развитии и освоению ими содержания 

образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

составление индивидуальной программы психологического 

сопровождения обучающегося (совместно с педагогами); 

формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 
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организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социальноличностное 

развитие; 

разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов 

обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления 

нарушений развития обучающихся; 

развитие эмоциональноволевой и личностной сферы обучающегося и 

коррекцию его поведения; 

социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении  АООП НОО, 

консультирование специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с 

ЗПР. 

консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии 

конкретных обучающихся; 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных 

вопросов воспитания и оказания возможной помощи обучающимуся в 

освоении общеобразовательной программы. 

1. Информационно-просветительская работа предполагает 

осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и 

родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса 
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обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и 

сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных 

категорий обучающихся; 

оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической  компетентности; 

психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психологопсихологической компетентности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать 

индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР 

содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-

педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 

программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, 

которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 

возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися 

школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-

медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его 

дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 

осуществляют специалисты: учитель-дефектолог, логопед, специальный 

психолог или педагог-психолог, имеющий соответствующую профильную 

подготовку, социальный педагог, педагог дополнительного образования. 

Предпочтительно наличие специалиста в штате Организации. При 

необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять 

специалист, работающий в иной организации (Центре психолого-
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педагогической коррекции и реабилитации, ПМПК и др.). 

Основными механизмами реализации программы коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

Организации, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение 

образовательного процесса, и социальное партнерство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие школы с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов школы предусматривает: 

многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 

комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 

обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с 

учетом уровня психического развития; 

разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся 

с ЗПР. 

Социальное партнерство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития, 

социализации, здоровьесбережения обучающихся с ЗПР; 

сотрудничество со средствами массовой информации; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Внеурочная деятельность обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию 

внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, 

виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. 
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Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается 

в обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

творческой самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей 

среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным 

аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей 

действительности; социального становления обучающегося в процессе 

общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного 

взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

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 задержкой психического развития, так и обычно 

развивающихся сверстников.  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание 

условий для достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализации 

каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с ЗПР с учетом их  возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни; 
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развитие возможных избирательных способностей и интересов 

обучающегося в разных видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его 

социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей;  

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

развитие навыков 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. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, обще-

культурное в таких формах как индивидуальные и групповые занятия, 

экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно полезные практики и 

т.д. 

Образовательная организация вправе самостоятельно выбирать 

приоритетные направления внеурочной деятельности, определять формы её 

организации с учетом реальных условий, особых образовательных 

потребностей обучающихся (в том числе индивидуальных), пожеланий 

родителей (законных представителей). 
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Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей 

процесс освоения содержания АООП НОО, является коррекционно-

развивающая область. Содержание коррекционно-развивающей области 

представлено коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психо-коррекционными) и ритмикой. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, 

отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно

развивающую область), составляет в течение 5 учебных лет не менее 1680 

часов.  

Внеурочная деятельность  организуется в МАОУ СОШ №2 во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в 

содержательном досуге, их участия в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования обучающихся.  
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2.4 ПРОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа воспитания (далее - программа) муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» (далее - МАОУ СОШ № 2, школа) является 

обязательной частью основных образовательных программ. В центре 

программы в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (ФГОС) общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний 

о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения 

в российском обществе. 

Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования. Программа 

направлена на планирование и организацию системной воспитательной 

деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных 

органов управления школы, в том числе советов обучающихся, школьного 

управляющего совета; реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам 

и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских 

базовых конституционных норм и ценностей; предусматривает историческое 

просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ 

общего образования должны отражать готовность обучающихся 
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руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее 

содержание, за исключением целевого раздела, может изменяться в 

соответствии с особенностями школы: организационно-правовой формой, 

контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), 

направленностью образовательной программы, в том числе 

предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные 

потребности обучающихся. 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники образовательной организации, обучающиеся с ОВЗ, их 

родители (законные представители), представители иных организаций, 

участвующие в реализации образовательного процесса. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное 

право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 

образовательной организации определяется содержанием российских базовых 

(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся с ОВЗ. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 
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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. 

Цель и задачи воспитания обучающихся с ОВЗ. 

Цели воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации: 

создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации: усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение 

соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Личностные результаты освоения обучающимися АООП НОО включают 
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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 учётом 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 российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 
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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 

учётом 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 учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

образовательных программ начального общего, образования установлены в 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 
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(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, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему родного края, своей Родины - России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и 

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, образовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

2. Духовно-нравственное воспитание. 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего 

народа, семейные ценности с учётом национальной, религиозной 

принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего 

физический и моральный вред другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 
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пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

3. Эстетическое воспитание. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия. 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий 

основные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа 

жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом 

возраста. 

5. Трудовое воспитание. 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, 

трудовой деятельности. 



 

561 
 

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 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

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. 

Воспитательная деятельность в МАОУ СОШ № 2 планируется и 
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осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного 

подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Уклад общеобразовательной организации 

 

МАОУ СОШ № 2 представляет собой образовательный комплекс, 

находящийся в микрорайоне «Телецентр» города Тамбова. Архитектурно-

планировочные решения школьного здания, обеспечивающие 

функциональную структуру деятельности организации, предоставляет 

возможность для реализации современного содержания образования, 

внедрения новых технологий обучения и воспитания, обеспечения высокого 

уровня самостоятельной работы обучающихся. 

Школа реализует комплексную инновационную образовательную 

модель школы базовой инженерно-технологической подготовки в 

соответствии с задачами федерального и регионального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование», Стратегии 

социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года, 

образуя целостную единую систему воспитания наряду с традиционными 

направлениями: патриотическое воспитание, здоровьесбережение, 

дополнительное образование и социальное партнерство. 

На сегодняшний день в МАОУ СОШ № 2 созданы условия для 

качественного обновления естественнонаучного образования с ориентацией 

на подготовку кадров для индустрии высоких технологий и формирования 
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поколения грамотных потребителей продукции, выпускаемой современной 

промышленностью, использующей нанотехнологии.  

Особая воспитательная среда инженерно-технологической школы дает 

возможности для формирования личностных результатов обучающихся, 

ориентации мотивационной сферы на инновационную деятельность и 

творчество, овладение навыками критического мышления, креативность, 

активность, инициативность в процессе целенаправленного познания мира, 

ориентация на партнерство, сотрудничество, развитие решительности, 

саморегуляции, выдержки в достижении целей. 

Воспитательная система школы уделяет особое внимание 

формированию компетенций современного школьника, таких как 

изобретательство, рационализаторство, самомотивация, мобильность и 

гибкость, умение работать в команде, навыки проектного управления, 

способность к поиску новых подходов к решению профессиональных задач, 

умение ориентироваться в нестандартных ситуациях, креативность, 

эвристика, способность работать в культурно-разнообразных средах, 

проявление лидерских качеств, планирование образовательных и 

профессиональных траекторий, ответственность за последствия инженерно-

технической деятельности. 

Процесс воспитания в МАОУ СОШ № 2 ориентирован на интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности, дополнительного образования через 

создание событийного пространства в детско-взрослой среде. В школе 

сложилась система традиционных школьных событий, в которую включены 

не только обучающиеся, их семьи и педагогические работники, но и 

социальные партнеры. Созданы такие условия, чтобы по мере взросления 

ребенка увеличивалась и его роль в этих совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора). Педагоги школы ориентированы на 

формирование коллективов в рамках школьных классов, детских 

объединений, студий, секций, на установление в них доброжелательных и 

уважительных взаимоотношений. 
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Ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель (навигатор, модератор, навигатор, медиатор), реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно-развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

На ряду с классными руководителями в систему воспитательной 

деятельности школы вошел советник директора по воспитательной работе и 

по взаимодействию с общественными организациями (далее - советник), 

одной из основных задач которого является реализация программ 

воспитательной работы. Он помогают сделать главный приоритет образования 

– воспитание в школе – эффективнее и значимее, являясь проводником, 

помогающим детям развивать социальные инициативы. Советник решает 

задачи по развитию личности на основе духовно-нравственных ценностей, по 

организации интересной и яркой внеурочной деятельности, успешной 

социализации, вовлечению в общественные инициативы, организует 

взаимодействие школы с общественными организациями. На советника 

возлагается воспитательная работа внутри школы, а также он является 

связующим звеном между школой и детскими общественными 

организациями. Главная цель такого взаимодействия заключается в создании 

гуманистической воспитательной системы, где цель и результат работы – 

сам ребенок, как личность, творец, созидатель. 

Школа реализует комплексную инновационную образовательную 

модель - школы базовой инженерно-технологической подготовки 

в соответствии с задачами федерального и регионального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование», образуя 

целостную единую систему воспитания наряду с традиционными 

направлениями: патриотическое воспитание, здоровьесбережение, 

дополнительное образование и социальное партнерство. 

Приоритетными направлениями воспитания МАОУ СОШ № 2 являются 

историческое просвещение обучающихся и развитие патриотического 

воспитания. Каждая учебная неделя в школе начинается с поднятия флагов 
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Российской Федерации и Тамбовской области и исполнения гимна Российской 

Федерации и гимна Тамбовской области. С 1 класса дети изучают историю, 

функциональную грамотность, посещают киноуроки, внеурочные занятия 

«Разговоры о важном». 

Процесс воспитания в МАОУ СОШ № 2 основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

приоритет безопасности ребенка – неукоснительное соблюдение 

законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении его в школе; 

психологическая комфортная среда - ориентир на создание в школе для 

каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций, доверительных отношений, 

конструктивного взаимодействия обучающихся и педагогов; 

событийность - реализация процесса воспитания главным образом через 

создание в школе детско-взрослых общностей, объединяющих детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими совместными 

делами как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

совместное решение личностно и общественно значимых проблем – 

личностные и общественные проблемы являются основными стимулами 

развития ребенка, а воспитание – это педагогическая поддержка процесса 

развития личности обучающегося, организация основных совместных дел 

обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы 

и взрослых, и детей; 

системно-деятельностная организация воспитания - интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся осуществляется 

на основе базовых национальных ценностей, системности, целесообразности 

и нешаблонности воспитания как условия его эффективности; 

следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности наполняется примерами 
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нравственного поведения, особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя, родителя;  

ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на 

определённый идеал, который являет собой высшую цель стремлений, 

деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития 

личности.  

В школе формирование жизненных идеалов помогает найти образцы 

для подражания, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные 

приоритеты с духовной высотой и общечеловеческими ценностями. 

Система воспитания МАОУ СОШ № 2 основывается на следующих 

традициях: 

стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

важной чертой каждого основного дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую функции.  
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Уклад жизни школы – это уникальная среда, с особой атмосферой тепла, 

защищенности ребенка, самоценности свободы личности, ее прав и 

возможностей.  

Большую роль в воспитательной деятельности школы играют основные 

школьные мероприятия, являющиеся одним из вариантов совместной 

деятельности учителей и обучающихся и способствующие сохранению 

школьных традиций. Через основные школьные дела осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогических работников, 

усиливающая эффективность воспитательной деятельности школы. Важной 

чертой каждого основного дела является его коллективный характер на всех 

стадиях реализации: разработка, планирование, проведение, подведение 

итогов, анализ результатов. В школе создаются условия, при которых по мере 

взросления обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах. 

Неотъемлемой частью современной информационно-образовательной 

среды школы является информационно-библиотечный центр (далее - ИБЦ), 

обеспечивающий учебно-методическое и информационное сопровождение 

образовательного процесса.  

Обучающиеся школы активно включены в деятельность таких 

общественных движений, как: реализация программы развития социальной 

активности обучающихся начальной школы «Орлята России», в рамках 

реализации Федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации», Всероссийское военно-патриотическое 

общественное Движение «ЮНАРМИЯ», добровольческая (волонтерская) 

деятельность. 

Одним из ключевых направлений воспитательной деятельности 

в МАОУ СОШ № 2 является профориентация обучающихся. Работа по этому 

направлению проводится на всех уровнях общего образования при активном 

сотрудничестве с родителями (законными представителями) и социальными 

партнёрами.  Выбор будущей профессии – важнейшая составляющая 
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формирования личности самостоятельной, направленной на достижение 

успеха, созидание в интересах семьи, на благо Отечества. 

С целью создания благоприятной среды для реализации творческого 

потенциала, усиления мотивации учебных целей, развития стремления 

к постоянному самообразованию и саморазвитию, повышения 

интеллектуально-познавательных интересов и в соответствии с интересами 

обучающихся, запросами родителей (законных представителей), 

возможностями педагогического коллектива и материальной базой в школе 

успешно функционирует Центр дополнительного образования детей 

«Лаборатория талантов». Обучение в детских объединениях дополнительного 

образования детей проводится согласно учебному плану и расписанию 

занятий, по шести направленностям: художественная, туристско-

краеведческая, физкультурно-спортивная, социально-гуманитарная, 

естественнонаучная, техническая. 

Школа является открытой системой, поддерживающей и расширяющей 

сотрудничество с различными социальными партнерами, позволяющее 

выстроить единое информационное-образовательное пространство, 

способствующее разностороннему развитию личности обучающихся: 

учреждения дополнительного образования, музеи и выставочные залы города, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина», МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи», Центр развития и социально-психологической 

адаптации детей, ТОГКУ «Центр занятости населения», областные и 

городские центры медицинской профилактики, КДН и ЗП при администрации 

города Тамбова Тамбовской области, ПДН УМВД России по городу Тамбову. 

Открытость жизни школы обеспечивается освещением всех важнейших 

событий на традиционной еженедельной общешкольной линейке, а также – в 

интернет - пространстве: на школьном сайте и в сообществе школы в 
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социальной сети «ВКонтакте». Доступность информации о школе сплачивает 

школьный коллектив, повышает авторитет школы. 

Педагогический коллектив школы ориентирован на осуществление 

системно-деятельностного подхода к организации образовательно-

воспитательного процесса. Личностное развитие учащихся в процессе 

деятельности, в рациональном чередовании учебной и внеурочной работы, 

развитии дополнительного образования, становится приоритетом 

воспитательной программы.  

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в данном 

разделе планируются и представляются по модулям. Модули являются частью 

рабочей программы воспитания, в которых описываются виды, формы и 

содержание воспитательной работы в учебном году в рамках определённого 

направления деятельности в образовательной организации. Каждый из 

модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, 

средствами, возможностями воспитания (урочная деятельность, внеурочная 

деятельность, взаимодействие с родителями (законными представителями) и 

другое). 

Последовательность описания модулей является ориентировочной, в 

рабочей программе воспитания образовательной организации их можно 

расположить в последовательности, соответствующей значимости в 

воспитательной деятельности образовательной организации по самооценке 

педагогического коллектива: 

1. Урочная деятельность. 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 

может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

образовательной организации или запланированные): 
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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 с ОВЗ соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие 

укладу образовательной организации, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы; 

организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 
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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. 

2. Внеурочная деятельность. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 

целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

осуществляется в рамках выбранных ими курсов, занятий (указываются 

конкретные курсы, занятия, другие формы работы в рамках внеурочной 

деятельности, реализуемые в образовательной организации или 

запланированные): 

курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, 

гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, 

историко-культурной направленности; 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов 

России, духовно-историческому краеведению; 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности; 

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных 

видов и жанров; 

курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

3. Классное руководство. 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как 

особого вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, 

на решение задач воспитания и социализации обучающихся, может 
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предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

образовательной организации или запланированные): 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия 

классов в общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой 

помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с 

разными потребностями, способностями, давать возможности для 

самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 

командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 

экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера; 

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

участие в выработке таких правил поведения в образовательной организации; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями (законными 

представителями), учителями, а также (при необходимости) со школьным 

психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими 

работниками, успеваемость), совместный поиск решений проблем, коррекцию 

поведения обучающихся через частные беседы, индивидуально и вместе с их 

родителями (законными представителями), с другими обучающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 
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личностные достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и (или) разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися с ОВЗ; 

проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогических работников 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; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей (законных представителей) 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; 

создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, 

образовательной организации; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий 

в классе и образовательной организации; 

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других. 

4. Основные школьные дела. 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

образовательной организации или запланированные): 

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные) мероприятия, связанные с общероссийскими, 

региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все 
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классы; 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в 

России, мире; 

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение новых социальных статусов в образовательной организации, 

обществе; 

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся и педагогических работников за участие в жизни 

образовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей местности; 

социальные проекты в образовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогическими 

работниками, в том числе с участием социальных партнёров, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой 

направленности; 

проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые 

совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в 

связи с памятными датами, значимыми событиями для жителей поселения; 

разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие 

в себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, 

историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-

оздоровительной и другое направленности; 

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 общешкольных дел; 

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями 
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с обучающимися разных возрастов, с педагогическими работниками и 

другими взрослыми. 

5. Внешкольные мероприятия. 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

образовательной организации или запланированные): 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно 

с социальными партнёрами образовательной организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогическими работниками по изучаемым 

в образовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и другое), организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, 

экскурсии, экспедиции, слёты и другие, 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 другого; 

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. 

6. Организация предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды может предусматривать совместную деятельность педагогических 
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работников, обучающихся, других участников образовательных отношений по 

её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной 

организации или запланированные): 

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

образовательную организацию 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, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 

природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, 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, региона, местности, предметов традиционной 

культуры и быта, духовной культуры народов России; 

организацию и поддержание в образовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные 

сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

разработку, оформление, поддержание, использование в 

воспитательном процессе "мест гражданского почитания" (в том числе, если 

образовательная организация носит имя выдающегося исторического деятеля, 
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учёного, героя, защитника Отечества и других) в помещениях 

образовательной организации или на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; 

мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок; 

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 педагогических работников и обучающихся и другое; 

разработку и популяризацию символики образовательной организации 

(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты; 

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их 

способности, знакомящих с работами друг друга; 

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

образовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при образовательной организации; 

разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого 

отдыха; 

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей 

свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные 

представители), педагогические работники могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

деятельность классных руководителей и других педагогических 

работников вместе с обучающимися с ОВЗ, их родителями (законными 

представителями) по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, 

пришкольной территории; 

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 
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праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров 

(событийный дизайн); 

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и 

другое), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе образовательной организации, 

актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями). 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся может предусматривать 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной 

организации или запланированные): 

создание и деятельность в образовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского 

комитета образовательной организации, классов), участвующих в обсуждении 

и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей 

родительского сообщества в Управляющем совете образовательной 

организации; 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные 

родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений 

обучающихся и педагогических работников, условий обучения и воспитания; 

родительские дни, в которые родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия; 

работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам и 

обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением 

актуальных вопросов воспитания; 

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе 

родителей (законных представителей), на которых они могут получать советы 
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по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных 

работников, обмениваться опытом; 

участие родителей (законных представителей) в ППк в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о ППк в образовательной 

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 (законных представителей), приёмных детей целевое 

взаимодействие с их законными представителями. 

8. Самоуправление. 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления 

в образовательной организации может предусматривать (указываются 

конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

организацию и деятельность органов ученического самоуправления 

(совет обучающихся или другое), 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. 

9. Профилактика и безопасность. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в образовательной организации может предусматривать (указываются 
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конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

образовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и другое); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением 

специалистов из других организаций; 

разработку и реализацию профилактических программ, направленных 

на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; 

организацию межведомственного взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков в образовательной организации и в социокультурном окружении с 

педагогическими работниками, родителями (законными представителями), 

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; 
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профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению, - познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 

творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-

духовной, благотворительной, художественной и другое); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в образовательной организации 

групп обучающихся, оставивших обучение, с агрессивным поведением и 

другое; 

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные 

дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

10. Социальное партнёрство. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

образовательной организации или запланированные): 

участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и другие); 

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 образовательной 



 

582 
 

организации, муниципального образования, региона, страны; 

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогическими работниками с организациями-партнёрами 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

11. Профориентация. 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

образовательной организации может предусматривать (указываются 

конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

проведение циклов профориентационных часов, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, 

кейсы), расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, 

особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в 

организациях среднего профессионального образования, высшего 

образования; 

организацию на базе детского лагеря при образовательной организации 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, 

где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить 

представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной 

профессии, развить соответствующие навыки; 

совместное с педагогическими работниками изучение обучающимися 
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Интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 

способностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые 

могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, 

включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках 

компонента участников образовательных отношений, внеурочной 

деятельности, дополнительного образования. 

Вариативные модули 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей. Его правовой основой является 

Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 

(ст.5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском 

общественном объединении демократических 

процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения и др.), дающих 

обучающемуся возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 
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деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу 

в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться и др.: посильная помощь, оказываемая 

пожилым людям; участие обучающихся в работе на пришкольном участке; 

помощь в благоустройстве территории школы и города; 

- формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе, празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях: (школьных, городских, региональных, всероссийских), деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом; 

- заседания/сборы детских объединений – формальные и неформальные 

встречи активистов детского общественного объединения для обсуждения 

вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, празднования знаменательных дат и событий для активистов 

объединения; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него для новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

флешмобов, квизов, театрализаций и т.п.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у учащегося чувство общности с другими его активистами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством введения особой символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в социальных сетях, 

проведения традиционных мероприятий). 

Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации - «Движение первых» – общероссийская 
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общественно-государственная детско-молодёжная организация. Образовано 

Учредительным собранием 20 июля 2022 года. Создано в соответствии с 

Федеральным законом «О российском движении детей и молодежи» от 

14.07.2022 № 261-ФЗ. Ориентирована на формирование социальной 

активности, культуры, качеств личности у детей подросткового возраста на 

основе их группового взаимодействия.  

Одно из направлений «Движение первых» - программа «Орлята России» 

– уникальный проект, направленный на развитие социальной активности 

школьников младших классов в рамках патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации. Участниками программы «Орлята России» являются 

не только дети, но и педагоги, родители (законные представители), ученики-

наставники из старших классов. В содружестве и сотворчестве ребята и 

взрослые проходят образовательные треки, выполняют задания, получая 

уникальный опыт командной работы, где «один за всех и все за одного».  

Обучающиеся принимают участие в мероприятиях и Всероссийских 

акциях «Дней единых действий» в таких как: День знаний, День туризма, День 

учителя, День народного единства, День матери, День героев Отечества, День 

Конституции Российской Федерации, Международный день книгодарения, 

День защитника Отечества, День космонавтики, Международный женский 

день, День счастья, День смеха, День Победы, День защиты детей. 

Кроме того, модуль представлен следующими детскими 

общественными объединениями: 

1. Школьное научное общество (НОУ) - творческое формирование 

учащихся, стремящихся совершенствовать свои знания в определенной 

области науки, искусства, техники и производства, развивать свой интеллект, 

приобретать умения и навыки научно-исследовательской и проектно-

опытнической деятельности под руководством педагогов и других 

специалистов. НОУ выполняет роль экспертизы одаренности, является 

средством повышения социального статуса научного исследования.  
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2. Отряд Юных Инспекторов движения в МАОУ СОШ № 2 - детское 

общественное объединение, созданное с целью создания условий для 

эффективной работы образовательного учреждения по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма и включает следующие направления: 

- Информационная деятельность - организация отчетов на школьном 

сайте по результатам деятельности отряда ЮИД, создание стендов «ЮИД в 

действии», стенгазет «Юный инспектор движения», листовок «За 

безопасность движения» и другой информационной работы, ведение 

документации отряда: патрульный журнал, планово-отчетная папка 

«Задумано-сделано», паспорт отряда. 

- Пропагандистская деятельность -организация разъяснительной работы 

по теме безопасности дорожного движения, проведение бесед, викторин, 

кинолекториев, игр, экскурсий, соревнований, конкурсов, КВН, тематических 

утренников, создание агитбригад, участие в создании и использовании 

наглядной агитации и методической базы для изучения правил дорожного 

движения. 

- Шефская деятельность - оказание помощи в создании простейших 

наглядных пособий для малышей, организации среди дошкольников и 

учащихся начальных классов конкурсов рисунков, поделок по теме 

безопасности движения, разучивание песен и стихов, помощь воспитателям и 

педагогам в проведении экскурсий «Азбука дорог». 

- Патрульно-рейдовая деятельность -патрулирование в сопровождении 

взрослых в целях предотвращения нарушений со стороны детей и подростков 

Правил дорожного движения; выпуск «молний» по результатам патруля и 

рейдов; информирование совета школы и родителей о нарушении 

школьниками Правил дорожного движения, работа с юными 

велосипедистами. 
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Модуль «Дополнительное образование» 

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного 

обучающимся освоения знаний, способов деятельности, ценностных 

ориентаций, направленных на удовлетворение интересов личности, ее 

склонностей, способностей и содействующей самореализации, и культурной 

адаптации, входящих за рамки стандарта общего образования.  

Дополнительное образование ведется так же, как другие типы и виды 

образования по конкретным образовательным программам. Дополнительное 

образование детей - неотъемлемая часть общего образования, которая выходит 

за рамки государственных образовательных стандартов, предполагает 

свободный выбор обучающимся сфер и видов деятельности, ориентированных 

на развитие его личностных качеств, способностей, интересов, которые ведут 

к социальной и культурной самореализации, к саморазвитию и 

самовоспитанию. 

Система дополнительного образования в школе: максимально 

ориентируется на запросы и потребности детей, обучающихся и их родителей 

(законных представителей), обеспечивает психологический комфорт для всех 

детей, обучающихся и личностную значимость обучающихся, дает шанс 

каждому открыть себя как личность, предоставляет обучающимся 

возможность творческого развития по силам, интересам и в индивидуальном 

темпе, налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного 

образования на принципах реального гуманизма, активно использует 

возможности окружающей социокультурной и духовной пищи, побуждает 

обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 

самоанализу, обеспечивает оптимальное соотношение управления и 

самоуправления в жизнедеятельности школьного коллектива. Материально-

техническое оснащение школы позволяет организовывать деятельность очень 

широкого спектра дополнительных услуг.  

С целью создания благоприятной среды для реализации творческого 

потенциала обучающихся в школе успешно функционирует Центр 
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дополнительного образования детей «Лаборатория творчества» (далее - 

ЦДОД). 

Занятия проводятся по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам различной направленности: 

- художественная направленность, 

- туристко-краеведческая направленность 

- физкультурно-спортивная направленность, 

- социально-гуманитарная направленность, 

- естественнонаучная направленность 

- техническая направленность.  

Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ находится в системе «Навигатор в мире дополнительного 

образования» в свободном доступе. 

Деятельность ЦДОД направлена на: 

- организационно – методическую и информационную работу с учетом 

актуальных направлений в сфере воспитания и дополнительного образования; 

- создание системы работы с детьми, проявляющими выдающиеся 

способности и детьми с ограниченными возможностями; 

- сохранение контингента обучающихся, увеличению доли детей 

старшего возраста; 

- организацию достижения качественного результата по итогам участия 

коллективов в конкурсном и олимпиадном движениях, фестивалях, проектах 

различного уровня. 

 

Модуль «Формирование здорового образа жизни»  

Данный модуль выполняет приоритетную функцию современной школы 

- сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Цель модуля–формирование культуры здорового образа жизни 

учащихся как компонента базовой культуры личности, которая реализуется 

через: 
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- организацию деятельности обучающихся по сохранению и укреплению 

своего здоровья; 

- формирование культуры здоровья; 

- воспитание стремления к здоровому образу жизни; 

- профилактику заболеваний, вредных привычек и детского 

травматизма; 

- развитие навыков социальной и личной компетенции, позволяющие 

противостоять приобщению к вредным привычкам в условиях давления 

социального окружения. 

Для реализации модуля в школе используются следующие формы 

работы: 

1. На внешкольном уровне: 

- проведение мониторинговых исследований по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся; 

- проведение профилактических медицинских осмотров учащихся; 

- организация и проведение дистанционных уроков здоровья и 

лекториев для всех участников образовательных отношений по пропаганде 

здорового питания и здорового образа жизни в режиме видеоуроков с 

привлечением различных специалистов системы здравоохранения; 

- участие учащихся в интеллектуальных, творческих и спортивных 

мероприятиях различного уровня: Всероссийская акция: «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам». 

 

2. На школьном уровне: 

- обновление фонда наглядных учебных пособий по вопросам 

формирования ЗОЖ; 

- регулярное размещение актуальной информации, направленной на 

пропаганду здорового образа жизни, на сайте школы, образовательной 

платформе «Дневник.ру», на страницах в социальной сети «ВКонтакте»; 
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- организация и проведение акций, конкурсов, спортивных мероприятий, 

соревнований, консультаций и бесед: единый классный час «Мое здоровье – 

мое богатство», День трезвости, День отказа от курения, конкурс рисунков 

«Нет! Вредным привычкам», акция «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам!», Всемирный день борьбы со СПИДом, конкурс 

буклетов «Мой выбор» и т.д.; 

- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий: 

«Школьная спартакиада», «Олимпийские уроки», «Веселые старты» и т.д. 

 

3. На уровне класса: 

- проведение тематических уроков, уроков физической культуры, 

классных часов, викторин, дискуссий и др., в том числе с приглашением 

медицинских работников; 

- организация виртуальных экскурсий, ролевых игр, диспутов, круглых 

столов в области здоровьесбережения. 

 

Модуль «Школьный музей» 

Современная школа становится стартовой площадкой возможностей для 

обучающихся, где каждый может помимо учебной деятельности, включиться 

в интересную творческую практику, способствующую их воспитанию и 

личностному развитию. 

С 01 сентября 2023 года в школе открыт Музей техники и технологий 

(далее - музей). Использование среды школьного музея позволяет получить 

развернутое представление об истории научных технических открытий и 

изобретений. Задача музея – это в доступной и популярной форме изложить 

познавательные основы науки и техники.  

Потенциал школьного музея реализуется через его функции: 

информативную, просветительскую, коммуникативную, воспитательную, 

эстетическую, исследовательскую. 
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Наиболее специфичной для музея формой научно-просветительской 

работы является музейная экскурсия. Дети – не просто посетители, они 

вовлекаются в соответствующий вид деятельности.  

Школьный музей позволяет репетировать социальные роли. 

Воспитывает чувство сопричастности с происходящими событиями. Одной из 

основных задач музея является воспитание патриотического сознания 

обучающихся.  

Музей техники и технологий ведет функционирует в соответствии 

годичным планом работы. На базе музея ведет свою исследовательскую и 

экскурсионную деятельность актив музея из числа старшеклассников. 

 

Модуль «Школьный театр» 

Школьный театр — это комплекс занятий художественной 

направленности, каждое из которых призвано повышать уровень образования 

детей и тем самым заложить основу общего культурного развития. Включение 

возможностей школьного театра в воспитательный процесс не только желание 

энтузиастов, но и реальная потребность развития современной системы 

образования, которая переходит от эпизодического присутствия театра в 

школе к системному моделированию его воспитательной функции. 

Среди всех элементов воспитательного пространства в школе особая 

роль отведена школьному театру. Школьный театр – это место, где ребенку 

предоставлена возможность попробовать себя в разных видах творческой 

деятельности, что способствует его социализации и самоопределению. 

Примеряя ту или иную роль, обучающиеся развивают социально-трудовую 

компетенцию, которая включает в себя владение знаниями и опытом в сфере 

гражданско-общественной деятельности, в социально-трудовой сфере, в сфере 

семейных отношений и обязанностей. Благодаря деятельности школьного 

театра реализуются многочисленные аспекты воспитательного процесса. 

Воспитание в данном случае направлено как на весь детский коллектив, так и 

на каждого его участника. 
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С 01 сентября 2023 года в школе традиционной формой организации 

школьной театральной деятельности является студия, которая представляет 

собой объединение нескольких стабильных групп участников, где происходит 

обучение актерскому мастерству по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Театральная мастерская». В программе собран 

и систематизирован интересный материал, который в первую очередь 

необходим при получении основных умений и навыков в актерском 

мастерстве, исполнительстве, искусстве словесного действия и сценической 

речи, сценическом движении и пластике. 

Детский школьный театр создан на основе результатов анкетирования 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Театральная студия способствует нравственному, интеллектуальному и 

общекультурному развитию не только юных артистов театра, но и его юных 

зрителей. Специфика театрального искусства создает особые предпосылки для 

формирования социально активной творческой личности, способной изменить 

мир и сделать его интереснее и добрее. 

Основные формы деятельности школьного театра: групповые и 

индивидуальные занятия, мезансцены, театральные игры, конкурсы, 

викторины, спектакли, праздники. 

 

Модуль «Добровольческая деятельность»  

Добровольческая деятельность (волонтерство) – это участие 

обучающихся в общественно-полезных делах, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может 

быть событийным и повседневным.  

Событийное волонтерство предполагает участие школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, 

проводятся на уровне района, города, страны.  

Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность 

школьников, направленную на благо конкретных людей и социального 
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окружения в целом. Волонтерство позволяет учащимся проявить такие 

качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерство реализуется следующим 

образом: 

1. На внешкольном уровне:  

- участие обучающихся в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий районного и городского уровня от лица школы 

(в работе курьерами, встречающими лицами, помогающими сориентироваться 

на территории проведения мероприятия, ответственными за техническое 

обеспечение мероприятия и т.п.); 

- участие обучающихся в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе 

городского характера);  

- посильная помощь, оказываемая учащимися пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения образовательной организации;  

- привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями 

социальной сферы (детские сады, детские дома, центры социальной помощи 

семье и детям) – в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи 

по благоустройству территории данных учреждений. 

 

2. На уровне школы:  

- участие обучающихся в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 

- участие обучающихся в работе с младшими ребятами: проведение для 

них праздников, тематических вечеров; 
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- участие обучающихся к работе на прилегающей к школе территории 

(работа на пришкольной территории, благоустройство клумб, уход за 

деревьями и кустарниками). 

Модуль представлен следующими направлениями добровольческого 

(волонтерского) движения в школе: 

Социальное волонтерство - организует свою работу на таких 

основополагающих принципах как гуманность, беспристрастность, 

нейтральность, независимость, добровольность, единство и универсальность. 

Активисты отряда: 

- принимают участие во многих общешкольных мероприятиях: «День 

знаний», «День учителя», «День пожилого человека», «Новый год», 

«Международный женский день», «День защитника Отечества»; 

- проводят акции: «Дети — детям», «Дерево добра» по сбору вещей для 

ребят из детских домов. Вещи, игрушки, книги и т.д., которые в дальнейшем 

передаются детям, проживающим в «Горельской коррекционной школе-

интернате», ТОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

- поведение тематических мероприятий и праздников: «Рождественское 

чудо», «Помоги им» для детей-сирот из детских домов города и области. К 

данным мероприятиям активисты самостоятельно разрабатывали сценарии 

выступления, конкурсные программы; 

- организация и проведение акций: «Ветеран живет рядом», «День 

добрых дел» и т.д.; 

- оказывают посильную помощь пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне школы; 

- входят в состав общественного движения г. Тамбова «Волонтёры 

Победы», являются активными участниками мероприятий, посвященных 

празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.; 

- организуют и проводят акцию по оказанию помощи приюту для 

бездомных животных «Дорогою добра»; 
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- ведут страничку в социальной сети «ВКонтакте» с целью 

популяризации волонтерского движения среди учащихся школы. 

2. Эковолонтерство - создание необходимых условий в школе для 

формирования массового волонтерского природоохранного движения, как 

инструмента становления алкоголической культуры учащихся. Реализация 

природоохранной деятельности проводится: 

- в рамках мероприятий по энергосбережению (тематические уроки),  

- озеленению территории школы (общешкольные субботники); 

- проведение круглых столов, бесед по вопросам охраны окружающей 

среды; 

- проведение акций (по сбору макулатуры «Сохрани дерево», по 

грамотной сортировки и утилизации мусора «Вторая жизнь ненужных 

вещей»);  

- проведение информационной кампании в микрорайоне школы 

«Грамотный потребитель»; 

- организация общешкольных конкурсов буклетов, листовок, плакатов и 

рисунков. 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Одной из актуальных задач, стоящих перед современной школой, 

насыщенной информационно-коммуникационными средствами и 

технологиями, является подготовка социально активной и информационно 

грамотной личности. Современные школьные средства массовой информации 

позволяют успешно формировать данную социальную позицию учащихся. 

Цель модуля: развитие коммуникативной культуры учащихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Данная цель реализуется через: 

- формирование навыков журналистской деятельности и начальной 

профессиональной ориентации; 
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- развитие организаторских и творческих способностей учащихся и 

педагогов в вопросах применения полученных компетенций 

в самостоятельной работе, свободного ориентирования в современных 

информационных медиа технологиях и «социальных платформах будущего»; 

- поддержку юных талантов путем содействия их личностному и 

профессиональному росту, а также выдвижения ценности самовыражения и 

гражданской солидарности; 

- организацию творческого общения между детско-юношескими и 

молодежными СМИ с последующим развитием системы сотрудничества на 

основе совместных творческих проектов; 

- привлечение объединений и организаций, чья профессиональная 

деятельность связана с журналистской деятельностью, которые предоставят 

профессиональную помощь и поддержку в процессе создания 

информационной продукции; 

- формирование новых общественных связей путем сотрудничества с 

государственными и гражданскими институтами, деловыми сообществами в 

вопросах воспитания подрастающего поколения; 

- повышение профессиональных компетенций педагогов области, 

реализующих программы в сфере журналистики и медиаобразования 

(семинары, мастер-классы и др.). 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

различных видов и форм деятельности: 

- библиотечные уроки – вид деятельности по формированию 

информационной культуры личности обучающегося, подготовке ребенка к 

продуктивной самостоятельной работе с источниками информации. 

Используемые формы: традиционные формы виртуальные экскурсии и 

путешествия по страницам книг, тематические уроки - обзоры, уроки – 

персоналии, интеллектуальные турниры, библиографические игры, 

литературные путешествия, конференции с элементами игровой деятельности. 
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Также применяется и нестандартные формы урок-информация, урок-

размышление, урок – диспут, урок-презентация, урок-видеопутешествие; 

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров; 

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников 

и консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьную газету) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных основных дел, объединений, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления; 

- школьная интернет-группа «ИТШ 2» - разновозрастное сообщество 

школьников, педагогов и родителей (законных представителей) 

поддерживающее сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях 

с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 

школе, информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями (законными представителями) могут открыто обсуждать 

значимые для школы вопросы. 

Школьные медиа позволяют установить более тесные микросоциальные 

связи внутри школы. Участие обучающихся в работе школьных медиа 

поддерживает их индивидуальное развитие, помогает организовать себя, 

выразить свои мысли, распространить их среди других людей, помогает лучше 

познать себя, открыть мир. В актив входят обучающиеся 5-11-х классов. 

Основные направления работы школьного пресс-центра: 

1. На внешкольном уровне: 

- участие активистов в мероприятиях различного уровня; 

- участие в конкурсах различного уровня. 

2. На школьном уровне: 
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- выпуск печатной газеты (редакция газеты информирует всех субъектов 

образовательного процесса о деятельности школы, освещает важные события, 

готовит фотоматериалы), публикация материала газеты осуществляется на 

школьном сайте, в социальных сетях; 

- школьное телевидение -подготовка и выпуск новостных 

видеорепортажей о школьной жизни. Школьное телевидение с точки зрения 

учащегося — это возможность максимального раскрытия своего творческого 

потенциала. Телеканал создан с целью производства документальных и 

игровых видеофильмов, трансляции видеоработ в школе и в сети Интернет, а 

также для приобретения учащимися навыков видеосъемки, компьютерного 

монтажа, обеспечения оптимального использования фото- и видеоаппаратуры 

(новостные видеосюжеты размещаются на канале Rutube); 

- реализация школьного проекта «Виртуальный помощник школы». 

Социальными партнерами школьных медиа являются: ТОГБУ «Дом 

молодежи» - Агентство Детской прессы, ВГТРК г. Тамбова, Олимп-Тамбов, 

студенческий портал «Регион. Молодежь». 

 

Модуль «Школьный спортивный клуб» 

В условиях реализации ФГОС предусмотрена и организация 

физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности. 

При организации внеурочной физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности важен системный подход, который предполагает 

привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, расширение внеклассных и внешкольных форм занятий с 

одаренными детьми, развитие соревновательной деятельности обучающихся, 

а также социализацию и адаптацию обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Одной из форм работы, позволяющей комплексно реализовывать все 

данные направления в школе, является школьный спортивный клуб (далее - 

клуб), ценность которого заключается не только в формировании 
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у обучающихся основ здорового образа жизни, но и в создании механизмов 

ученического самоуправления в развитии физической культуры и спорта.  

В условиях школы спортивная деятельность является одной из сфер, 

в которой обучающиеся, независимо от уровня успеваемости и многих других 

характеристик, могут наиболее свободно проявить свои способности к 

общению, инициативности, организаторских талантов.  

В клубе функционирует несколько спортивных секций для учащихся 1-

4-х классов:  

- секция ОФП (общая физическая подготовка - это система занятий 

физическими упражнениями, направленная на развитие всех физических 

качеств – выносливости, силы, ловкости, гибкости, скорости в их 

гармоничном сочетании, а также подготовка к сдаче нормативов ВФСК 

«ГТО»),  

- секция «Футбол», 

- «Роллер спорт»,  

- шахматный клуб. 

Работа клуба выстроена со всеми категориями: работа с обучающимися, 

с педагогическим коллективом и с родительской общественностью. 

Обучающиеся: 

1. Подготовка и участие в соревнованиях регионального и 

муниципального уровней (результат – победители и призеры); 

2. Участие в общегородских спортивных мероприятиях; 

3. Активная секционная работа; 

4. Привлечение обучающихся к сдаче ВФСК «ГТО»; 

5. Большое внимание уделяется подросткам, состоящим на 

внутришкольном учете и учете ПДН УМВД России по г. Тамбову (данная 

категория обучающихся привлекаются к занятиям в спортивных кружках и 

секциях, к участию в общешкольных мероприятиях). 

Педагогические работники: 

1. Участие сборной команды учителей в Школьной спартакиаде; 



 

600 
 

2. Участие в Днях здоровья, конкурсных мероприятиях и акциях в 

рамках классного руководства; 

3. Ежегодное участие в школьной «Учительской спартакиаде». 

Родительская общественность: участие в семейных спортивных 

праздниках, в общешкольных спортивных мероприятиях и акциях. 

Активисты клуба и волонтеры проводят в течение года активную 

информационную кампанию, направленную на пропаганду здорового образа 

жизни, профилактику вредных привычек, по средствам школьных медиа- 

ресурсов, а также ведения блога в социальных сетях, где отражают все 

достижения активистов клуба. 

Неотъемлемой положительной составляющей успешной работы клуба 

является тесное сотрудничество с учреждениями дополнительного 

образования и общественными организациями: 

- спортивными школами города Тамбова (воспитанники клуба 

продолжили свою спортивную карьеру, выбрав тот или иной вид спорта, 

добившись в нем значимых результатов, среди них кандидаты в мастера 

спорта по плаванию, художественной гимнастике, фигурному катанию; 

неоднократные победители и призеры всероссийских и региональных 

соревнований по кеокусинкай карте, художественной гимнастики, 

баскетболу); 

Участие в работе клуба заметно меняет обучающихся, раскрывая их 

творческий, спортивный и лидерский потенциал. В школе сложилась система 

организации спортивно-массовой работы, появилось большое количество 

спортивных праздников, турниров и других массовых мероприятий. 

 

Модуль «Наставничество» 

В МАОУ СОШ № 2 реализуется программа наставничества 

обучающихся с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися в школе. 
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Программой наставничества социально-гуманитарного направления в 

форме «ученик – ученик» является программа «Дружба без границ». Ролевой 

моделью данной программы является модель «лидер – последователь». 

Реализация данной программы позволяет совершенствовать работу детского 

школьного самоуправления. Форма наставничества «ученик – ученик» 

позволяет привлекать в работу ученического самоуправления обучающихся, 

способных проявить себя в различных видах деятельности. 

Так, в рамках социальных практик старшие школьники проводят для 

учеников средних и младших классов праздники, квесты, квизы, игры, 

спортивные мероприятия, КВН и другие воспитательные события, тем самым 

давая пример и обучая инициативе, эффективной коммуникации и 

сотрудничеству. 

В рамках реализации данной программы запланировано ежегодное 

проведение Новогодних праздников для детей начального, основного и 

среднего общего образования. Благодаря такому наставничеству раскрывается 

потенциал обучающихся, имеется возможность привлечь их к активной 

деятельности внутри школьного коллектива, осуществляется комплексная 

поддержка обучающихся разных ступеней и форм обучения. 

 

Модуль «Воспитание ответственного горожанина» 

Модуль «Воспитание ответственного горожанина» включает в себя 

комплекс мероприятий, направленных на воспитание горожанина с активной 

гражданской позицией.  

Данный модуль направлен на создание условий для развития у юных 

горожан устойчивого познавательного интереса к истории и культуре родного 

города, формирование активной социальной позиции участника и созидателя 

общественной жизни города Тамбова. 

 Основными направлениями деятельности модуля «Воспитание 

ответственного горожанина» являются: 
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-  создание оптимальных условий для формирования представления о 

Тамбове как о городе с многовековой историей;  

-  воспитание гражданина России, гражданина Тамбова, знающего и 

любящего свой город, его традиции, памятники истории и культуры; 

- раскрытие доступных для понимания учащимися связей, 

существующих в родном городе — природа и планировка города, 

местоположение города и его влияние на рост и развитие ребенка, занятия 

жителей, обычаи и традиции предков и современная культура; 

- формирование потребности в соблюдении законов и правил городской 

среды (правил дорожного движения, правил поведения в общественных 

местах и т.д.);  

- воспитание уважительного и неравнодушного отношения к людям; 

-  активное участие школьников в делах и акциях, направленных на 

процветание города. 

В основе модуля «Воспитание ответственного горожанина» лежат 3 

принципа: 

Гуманитарного краеведения:  

– введение личности ребенка в поле родной культуры, в духовную 

атмосферу города; 

Интеграции: 

 – формирование у учащихся целостного представления о картине 

развивающегося мира, где находятся в системе природа, общество и человек; 

3. Деятельностного подхода: 

- работа проводятся системно – на уроках и внеурочных занятиях, 

направленных на познавательное развитие через различные виды творческой 

деятельности; 

- общественно активная и социально значимая деятельность, 

направленная на созидание.  

 Реализация модуля «Воспитание ответственного горожанина» 

представляет собой совокупность разнообразных взаимодействий всех 

https://livelyday.ru/kak-stat-khoroshim-gorozhaninom/#soblyudayte-zakony-i-pravila
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участников образовательной деятельности: учащихся, педагогов, родителей. 

Педагогическая ценность данного модуля заключается в том, что он наполнен 

деятельностью, которая не является скучной и чрезмерно назидательной, что 

естественно и гармонично наполняет детское мировоззрение социально 

ценностными нравственными качествами, направленными на формирование 

гражданской позиции по отношению к любимому городу – Тамбову.  

Важным аспектом в формировании гражданско-патриотических качеств 

юного горожанина служит краеведческий принцип - воспитание любви к 

Родине через любовь к родному краю и формирование гражданской позиции 

через общественно-значимую деятельность в своем городе, микрорайоне, 

школе. Необходимо помочь каждому ребёнку почувствовать себя жителем 

города, причастным к его духовной культуре, к её сохранению и развитию. 

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы:  

 

         На внешкольном уровне: 

- культурное, историческое, краеведческое просвещение школьников: 

межведомственное взаимодействие с общественными организациями, 

организациями образования, культуры города Тамбова и региона;  

-   сетевое взаимодействие с городскими ресурсными центрами города 

Тамбова; 

- «Городские встречи» - творческие встречи с известными и 

знаменитыми горожанами;  

- городские праздники, связанные с памятными историческими и 

культурными датами г. Тамбова, акции, субботники, конкурсы, социально 

значимые акции, посвященные любимому городу и т.д. 

 

На школьном уровне: 

-   организация и проведение в школе «Недели юного горожанина»; 



 

604 
 

- исследовательская работа в рамках школьного научного сообщества: 

поиск и обработка историко-краеведческого материала, подготовка 

сообщений по истории семьи и города, родословная семьи, совместные 

творческие дела, социально-значимые акции и другие мероприятия; 

-  фестиваль проектов, творческие выставки «Город будущего»; 

- знакомство с культурными и историческими 

достопримечательностями (посещение музеев, театров и т.д.); 

- экологическое просвещение через обращение к собственным 

действиям: субботники, акции, профилактика вандализма и т.д.; 

- организация деятельности школьных эковолонтерских отрядов по 

созданию в школах эффективных экологических практик. 

 

На уровне классов: 

- знакомство на уроках и внеурочных мероприятиях с историей улиц и 

их современным обликом, описание месторасположения на ней важных 

объектов; 

- проведение тематических классных часов, бесед, исторических 

экскурсов и др.; 

-  организация экскурсий, пеших прогулок по родному городу; 

- организация общественно-полезной деятельности: субботников, 

экологических акций. 

 

На индивидуальном уровне: 

-  вовлечение обучающихся школы в социально значимую деятельность; 

- индивидуальные проекты, связанные с исследовательской 

деятельностью школьника. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Кадровое обеспечение 

Во всей системе требований к условиям и ресурсному обеспечению 

реализации основных образовательных программ общего образования 

стержневыми являются требования к кадровым условиям. 

Требования к кадровым условиям включают:  

- укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными 

работниками;  

- уровень квалификации педагогических и иных работников школы; 

- непрерывность профессионального развития педагогических 

работников школы. 

МАОУ СОШ № 2 укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ. В 

кадровое обеспечение воспитательного процесса школы входят:  

- заместитель руководителя по воспитательной работе; 

- советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями; 

- классные руководители; 

- педагоги-психологи; 

- социальные педагоги; 

- педагоги дополнительного образования; 

- педагоги-организаторы; 

- вожатый; 

- педагоги-библиотекари; 

- тьюторы. 

С целью повышения профессиональной компетенции педагогов 

реализуется в полном объеме план-график повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников. 

Мероприятия по подготовке кадров: 
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 - сопровождение молодых педагогических работников, вновь 

поступивших на работу педагогических работников (работа школы 

наставничества); 

 - индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам 

(в том числе и по вопросам классного руководства); 

 - контроль оформления учебно-педагогической документации; 

 - проведение конференций, «круглых столов», семинаров по 

педагогическим и другим проблемам духовно-нравственного воспитания и 

просвещения обучающихся; 

 - участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по 

вопросам воспитания; 

 - участие в работе городских методических объединений представление 

опыта работы школы; 

 - участие в работе постоянно действующего методического 

объединения классных руководителей, педагогов дополнительного 

образования. 

В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей 

необходимо установить одну важнейшую, системообразующую, дающую 

жизнь в душе детей всем другим ценностям — ценность Учителя. 

 

Нормативно-методическое обеспечение 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с ФОП 2023 

года.  

Нормативно-методическое обеспечение школы по воспитательной 

деятельности представлено локальными актами школы, которые расположены 

на сайте школы в разделе «Документы».  

Подготовка приказов и локальных актов школы по внедрению рабочей 

программы воспитания в образовательный процесс. 

Обеспечение использования педагогами методических пособий, 

содержащих «методические шлейфы», видеоуроков и видеомероприятий по 
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воспитательной работе. Создание рабочей программы воспитания с 

приложением календарного плана воспитательной работы школы на три 

уровня образования НОО. 

Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации 

новых направлений программ воспитания. 

 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В воспитательной работе школы с категориями обучающихся, имеющих 

особые образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с 

ограниченными возможностями здоровья, из социально уязвимых групп 

(например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и др.), 

одарённых, с отклоняющимся поведением, — создаются особые условия. 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих 

строится как максимально доступная для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

включения каждого обучающегося в различные формы жизни детского 

сообщества. Рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья.  

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 
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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 ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивает возможность его участия в жизни 

класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями необходимо ориентироваться 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 
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приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижения в области 

творческой, интеллектуальной, общественной и спортивной деятельности. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся), в рамках общешкольных линеек 

проходят церемонии награждения победителей и призеров различных 

конкурсов и олимпиад; 

- соответствия процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в укладе школы 

(вручение благодарностей, грамот, дипломов, поощрительных подарков, 

денежной премии производится в торжественной обстановке, на праздничных 

мероприятиях, возможно в присутствии родительской общественности, 

педагогов-наставников награждаемых); 

- прозрачности правил поощрения (согласно положению о системе 

поощрений обучающихся) 
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- сочетании индивидуального и коллективного поощрения 

(использование и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность 

стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими награду и не получившими ее); 

- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом 

наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их 

статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

В школе применяются следующие формы поощрения: 

- награждение похвальным листом «За отличные успехи в обучении»; 

- награждение грамотами «За активную работу в общественной жизни 

школы и города», «За активное участие в творческой и спортивной жизни 

школы и города»; 

- помещение фотографии на школьный стенд «Гордость школы»; 

- объявление благодарности; 

- награждение почетными грамотами и дипломами за победу или 

призовое место с указанием уровня достижений, обучающихся в конкурсном 

движении; 

- награждение классных коллективов грамотами за победу, призовое 

место, участие в общешкольных конкурсах; 

-награждение родителей (законных представителей) обучающихся 

благодарственными письмами за хорошее воспитание детей и взаимодействие 

со школой; 

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) грамот, 
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благодарностей, сертификатов, фиксирующих и символизирующих 

достижения обучающегося. Портфолио может включать артефакты признания 

личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности 

(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и 

др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио 

возможно ведение портфолио класса. Проводится рейтинг портфолио – 

размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся, классов в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём-

либо.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами школы с привлечением 

(при необходимости и по самостоятельному решению администрации школы) 

внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, 

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между обучающимися и педагогическими 

работниками; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 



 

612 
 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие обучающихся – это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития обучающихся. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

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 школе является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения. 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 школы, 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 
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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 

(предложенные направления являются примерными, их можно уточнять, 

корректировать, исходя из особенностей уклада, традиций, ресурсов 

общеобразовательной организации, контингента обучающихся и др.):  

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 заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями, старшим 

вожатым, педагогом-психологом, социальным педагогом) с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей 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 по воспитательной работе (советником директора по 

воспитанию, старшим вожатым, педагогом-психологом, социальным 
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педагогом), классными руководителями с привлечением актива родителей 

(законных представителей) обучающихся, совета обучающихся.  

Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических 

объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 

сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, 

которые помогут проанализировать проделанную работу): 

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;  

- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

- деятельности классных руководителей и их классов; 

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;  

- внешкольных мероприятий;  

- создания и поддержки предметно-пространственной среды;  

- взаимодействия с родительским сообществом;  

- деятельности ученического самоуправления;  

- деятельности по профилактике и безопасности;  

- реализации потенциала социального партнёрства;  

- деятельности по профориентации обучающихся;  

- организуемого дополнительного образования обучающихся; 

- деятельности детских общественных объединений; 

- деятельности Музея техники и технологий; 

- развития и деятельности школьных медиа; 

- функционирования школьного спортивного клуба; 

- организуемой добровольческой деятельности; 

- деятельности школьного театра; 

- формирования здорового образа жизни. 
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Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги 

самоанализа оформляются в виде отчёта-анализа, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом школы. 

 

 

  



 

616 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР (ВАРИАНТ 7.1) 

 

Обязательные предметные области и учебные предметы соответствуют 

положениям учебного плана в ООП НОО. Календарный учебный график, 

календарный план воспитательной работы соответствуют данным разделам 

ООП НОО. 

Во внеурочную область учебного плана включаются коррекционно-

развивающие занятия по программе коррекционной работы в объеме 5 часов в 

неделю на одного обучающегося с ЗПР (пункт 3.4.16. Санитарно-

эпидемиологических требований). Продолжительность индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий составляет 20 минут. 

Продолжительность групповых коррекционно-развивающих занятий 

составляет 40 минут.  

При реализации данной федеральной адаптированной образовательной 

программы должны быть созданы специальные условия, обеспечивающие 

освоение обучающимися содержания образовательной программы в полном 

объеме с учетом их особых образовательных потребностей и особенностей 

здоровья. 

 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Предметные области Учебные предметы  

Классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

I  

2023-

2024 

II        

2023

-

2024 

III        

2023

- 

2024 

IV       

2023

-

2024 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и Математика 4 4 4 4 16 
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информатика 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

ИТОГО 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 0 3 

Математика 1 1 1 0 3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов  693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая область 6 6 6 6 24 

коррекционноразвивающие занятия 5 5 5 5 20 

ритмика 1 1 1 1 4 
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3.2 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК МАОУ СОШ №2 

на 2023/2024 учебный год  

В МАОУ СОШ организация образовательной деятельности 

осуществляется по учебным четвертям. Урочная деятельность обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья организуется по 5-дневной учебной 

неделе, в субботу возможна организация и проведение занятий в рамках 

внеурочной деятельности. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 дополнительном и 1 классе - 33 недели. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном 

учебном графике предусматривается чередование периодов учебного времени 

и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 

календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: 1 четверть - 8 

учебных недель (для 1 - 4 классов); 2 четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 

классов); 3 четверть - 10 учебных недель (для 2-4 классов), 9 учебных недель 

(для 1 классов и 1 дополнительных классов); 4 четверть - 8 учебных недель 

(для 1 - 4 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 

1 -4 классов); 

по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 

1 -4 классов); 

дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 классов и 1 

дополнительных классов); 

по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 

1 -4 классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не должна превышать 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 
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минут, большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной 

большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две 

перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью должна составлять не менее 20-30 минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных 

предметов, определенной Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в 

течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов и 1-х дополнительных - не должен 

превышать 4 уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической 

культуры; 

для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 

уроков за счет урока физической культуры. 

Обучение в 1 классе и 1 дополнительном классе осуществляется с 

соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену, обучение в первом полугодии: в сентябре-октябре - по 3 урока 

в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; в январе-мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти. Возможна организация дополнительных каникул 

независимо от четвертей (триместров). 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 

19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного 
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образования планируют на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и 

последним уроком необходимо организовывать перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут. 

 

1.Продолжительность учебного года  

Учебный год начинается 1 сентября 2023 года. 

Учебные занятия заканчиваются 25 мая 2024 года. 

Продолжительность учебного года: 

для 1 классов 33 недели;  для 5-10 классов 34 недели. 

              2.Продолжительность учебных периодов. 

Учебный год делится на четверти: 

 

Дата 

Начала четверти 

 
Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2023 28.10.2023 

2 четверть 07.11.2023 30.12.2023 

3 четверть 09.01.2024 22.03.2024 

4 четверть 01.04.2024 25.05.2024* 

*для учащихся 9 классов сроки могут изменяться в зависимости от начала 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования 

           3.Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала каникул Дата окончания каникул 

осенние 29.10.2023 06.11.2023 

зимние 31.12.2023 08.01.2024 

весенние 23.03.2024 31.03.2024 

дополнительные 

(для учащихся 1-х 

классов) 

10.02.2024 18.02.2024 
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3.3 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, 

необходимых для реализации АООП НОО, и структурируются по сферам 

ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных 

требований является создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их 

особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-

нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

Кадровые условия 

Описание кадровых условий реализации АООП НОО включает: 

• характеристику укомплектованности Организации; 

• описание уровня квалификации работников Организации и их 

функциональных обязанностей; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников; 

• описание системы оценки деятельности членов педагогического 

коллектива. 
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Образовательная организация, реализующая АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР, должна быть укомплектована педагогическими, 

руководящими и иными работниками имеющими, профессиональную 

подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников образовательной организации, 

реализующей АООП НОО обучающихся с ЗПР, для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а для педагогических работников 

государственной или муниципальной образовательной организации - также 

квалификационной категории.  

В штат специалистов образовательной организации, реализующей 

вариант 7.1 АООП НОО обучающихся с ЗПР должны входить: учитель 

начальных классов, учитель музыки, учитель рисования, учитель физической 

культуры, учитель иностранного языка, воспитатель, педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог-организатор, педагог дополнительного 

образования, учитель-логопед. 

Педагоги образовательной организации, которые реализуют программу 

коррекционной работы АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), 

должны иметь высшее профессиональное образование по одному из вариантов 

программ подготовки: 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки олигофренопедагога; 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам 

подготовки олигофренопедагога; 

в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям 

«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении 

переподготовки в области олигофренопедагогики; 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям 

(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с 
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обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области 

олигофренопедагогики. 

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование 

по одному из вариантов программ подготовки: 

а) по специальности «Специальная психология»;  

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам 

подготовки бакалавра или магистра в области психологического 

сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

г) по педагогическим специальностям или по направлениям 

(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с 

обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области 

специальной психологии.  

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование 

по одному из вариантов программ подготовки: 

а) по специальности «Логопедия»;  

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

логопедии;  

в) по педагогическим специальностям или по направлениям 

(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с 

обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области 

логопедии.  

Воспитатели должны иметь высшее или среднее профессиональное 

образование по одному из вариантов программ подготовки:  

а) по специальности «Специальная педагогика в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях» или «Специальное 

дошкольное образование»;  
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б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки олигофренопедагога;  

в) по направлению «Педагогика» по образовательным программам 

подготовки олигофренопедагога;  

г) по специальности «Олигофренопедагогика»;  

д) по другим педагогическим специальностям с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки или повышением 

квалификации в области специальной педагогики или специальной 

психологии, подтвержденной удостоверением о повышении квалификации 

или дипломом о профессиональной переподготовке.  

Педагог дополнительного образования должен иметь высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и 

иного детского объединения без предъявления требований к стажу работы; 

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы. 

Все специалисты должны обязательно пройти профессиональную 

переподготовку или курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более 

часов) в области инклюзивного образования, подтвержденные дипломом о 

профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении 

квалификации установленного образца. 

Лица, имеющие высшее педагогическое профессиональное образование 

по другим специальностям и профилям подготовки, для реализации 

программы коррекционной работы должны пройти переподготовку либо 

получить образование в области олигофренопедагогики, подтвержденные 

документом соответствующего образца. 

При необходимости образовательная организация может использовать 

сетевые формы реализации программы коррекционной работы, которые 
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позволят привлечь специалистов других организаций к работе с 

обучающимися с ЗПР для удовлетворения их особых образовательных 

потребностей. 

Педагоги, которые реализуют предметные области АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (Вариант 7.1), должны иметь высшее профессиональное 

образование, предусматривающее освоение одного из вариантов программ 

подготовки:  

• получение степени/квалификации бакалавра или магистра по 

направлению «Педагогическое образование» (соответствующего профиля 

подготовки); 

• получение квалификации учитель начальных классов по 

специальности «Начальное образование»; 

• получение квалификации учитель по другим специальностям при 

наличии переподготовки или курсов повышения квалификации в области 

начального образования. 

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является 

прохождение профессиональной переподготовки или курсов повышения 

квалификации в области инклюзивного образования, подтвержденные 

дипломом о профессиональной переподготовке или удостоверением о 

повышении квалификации установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со 

средним или высшим профессиональным педагогическим образованием 

должны иметь удостоверение о повышении квалификации в области 

инклюзивного образования установленного образца. 

В системе образования должны быть созданы условия для комплексного 

взаимодействия образовательных организаций, обеспечивающие возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной 

методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам 

реализации АООП НОО, использования инновационного опыта других 

образовательных организаций, проведения комплексных мониторинговых 



 

626 
 

исследований результатов образовательного процесса и эффективности 

инноваций. 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в государственных, муниципальных и частных образовательных 

организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона 

Федерального закона «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, Федеральных государственных требований 

(при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ЗПР, 

обеспечения дополнительного образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Федеральным 

законом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 
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образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное 

не установлено настоящей статьей1.  

Финансирование программы коррекционной работы должно 

осуществляться в объеме, предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых 

и материально-технических условий, определенных для АООП НОО 

обучающихся с ЗПР. 

 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения процесса образования должна быть отражена 

специфика требований к: 

• организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР; 

• организации временного режима обучения; 

• техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР; 

• учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих 

реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 

Под особой организацией образовательного пространства 

понимается создание комфортных условий во всех учебных и 

внеучебных помещениях. 

В образовательной организации должны быть отдельные специально 

оборудованные помещения для проведения занятий с педагогом-

 
1 Часть 2 статьи 99 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (В ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ). 
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дефектологом, психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, 

отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-

педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. Должно быть 

организовано пространство для отдыха и двигательной активности 

обучающихся на перемене и во второй половине дня, желательно наличие 

игрового помещения. 

Для обучающихся с задержкой психического развития необходимо 

создавать доступное пространство, которое позволит воспринимать 

максимальное количество сведений через аудиовизуализированные 

источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах 

поведения, правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования 

учреждения, расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших 

планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой 

психического развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При 

реализации АООП НОО необходимо обеспечение обучающемуся с ЗПР 

возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

 

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы 

Министерства образования и др.), а также локальными актами 

образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна 

соответствовать их особым образовательным потребностям и учитывать их 

индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 

составляют 4 года (1-4 классы). 
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Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом 

календарном учебном плане рекомендуется предусмотреть равномерное 

распределение периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.282110). Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность 

учебного дня для конкретного ребенка устанавливается образовательной 

организацией с учетом особых образовательных потребностей обучающегося, 

его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок 

учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной 

утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению 

(регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение 

потребностей обучающихся в двигательной активности). Целесообразно 

обучение по режиму продленного дня с организацией прогулки, питания, 

необходимых оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не должно в совокупности 

превышать величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.282110. Образовательную недельную нагрузку необходимо 

равномерно распределять в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / 

уроки, а также паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. 

Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время 

другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 
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Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение 

нулевых уроков не допускается. Число уроков в день:  

для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день 

в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При 

определении продолжительности занятий в 1 классах используется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябредекабре − по 4 урока по 35 минут 

каждый; январьмай − по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены (после 2го или 3го уроков)  20  30 минут. Вместо 

одной большой перемены допускается после 2го и 3го уроков устанавливать 

перемены по 20 минут каждая. Между началом коррекционных, внеклассных, 

факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком рекомендуется 

устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет 

обучаться ребенок с ЗПР. Общая численность класса, в котором обучаются 

дети с ЗПР, осваивающие вариант 7.1 АООП НОО, не должна превышать 25 

обучающихся, число обучающихся с ЗПР в классе не должно превышать 

четырех, остальные обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью. 

 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, 

ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: 
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компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, 

мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, 

коммуникационные каналы, программные продукты, средства для хранения и 

переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором 

аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, 

аудиокнигами и др. 

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым 

учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со 

специальными, учитывающими особые образовательные потребности, 

приложениями и дидактическими материалами (преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими 

тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, 

обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, 

направленную на специальную поддержку освоения ООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

обусловливают необходимость специального подбора дидактического 

материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы 

не только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. 

Специфика данной группы требований обусловлена большей необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся с ЗПР, и состоит в том, 

что все вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь 

неограниченный доступ к организационной технике либо специальному 

ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять 

подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 

реализации АООП НОО. Предусматривается материально-техническая 

поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, 

родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе 



 

632 
 

сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного 

профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающегося с ЗПР. В случае необходимости организации 

удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным комплектом 

компьютерного и  периферийного  оборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- 

правовую базу образования обучающихся с ЗПР и характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса и наличие. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  

Требования к информационнометодическому обеспечению 

образовательного процесса включают: 

Необходимую нормативноправовую базу образования обучающихся с 

ЗПР. 

Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений. 

Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с 

современными научно обоснованными методическими материалами и 

передовым опытом воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

Получения доступа к информационным ресурсам, различными 

способами, в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных. 
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3.4 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР (ВАРИАНТ 7.1) 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программа/планы/положения Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Классы/часы 

1 2 3 4 

Внеурочные 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

тематики 

«Разговоры о важном» Разговор или 

беседа с 

обучающимися 

1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Дни здоровья, спортивно-

массовые мероприятия, участие 

в мероприятиях и акциях, 

пропагандирующих ЗОЖ 

Спортивные 

мероприятия, 

акции, 

конкурсы, 

мероприятия 

1 1 1 1 

ШСК «Импульс» Спортивно-

массовые 

мероприятия 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Участие в конкурсах и проектах 

различного уровня. 

Викторины, познавательные 

игры, тематические беседы, 

профориентационные 

мероприятия 

Конкурсы, 

квизы, квесты, 

беседы, игры 

1 1 1 1 

Исследовательская 

деятельность 

Проекты  1 1 1 1 

Коммуникативная 

деятельность 

Библиотечные уроки на базе 

информационно-библиотечного 

центра (формирование 

функциональной грамотности) 

Уроки  1 1 1 1 

Реализация программы «Орлята 

России» 

Проекты, 

активности, 

конкурсы 

Волонтерская деятельность Проекты, 

акции 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

Ритмика Занятия  1 1 1 1 

Школьный хор Занятия  

Школьный театр «Премьера» Занятия 

Хореографические студии Занятия 

Информационная 

культура 

Школьный медиацентр 

«Кибер_дети» 

Занятия, 

мероприятия, 

- - 1 1 
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проекты 

Интеллектуальные 

марафоны 

Олимпиадное движение Олимпиады  1 1 1 1 

Конкурсное движение Конкурсы  

Предметные недели, участие в 

школьном научном обществе 

Мероприятия  

«Учение с 

увлечением» 

Тематические образовательные 

экскурсии (в т.ч. 

профориентационные) 

Посещение учреждений 

культуры города Тамбова 

(театры, библиотеки, галереи) 

Экскурсии, 

мероприятия  

1 1 1 1 

Музей техники и технологий Экскурсии  1 1 1 1 

Коррекционно-

развивающая 

область 

Коррекционно-развивающие 

курсы  

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

5 5 5 5 

Курс «Ритмика» Ритмика 1 1 1 1 

Недельный объем внеурочной деятельности 15 15 16 16 

Объем внеурочной деятельности за год 495 510 544 544 

Общий объем внеурочной деятельности 2093 



 

636 
 

3.5 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
 

Сентябрь 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля 

Мероприятия  Сроки Классы  Ответственные  

В течение 2023/2024 учебного года реализация планов мероприятий: по профилактике безнадзорности, преступлений и 

правонарушений среди учащихся школы, по формированию здорового образа жизни учащихся, по профилактике суицидального 

поведения среди учащихся, массовых мероприятий, календаря спортивно-массовых мероприятий 

Инвариантные модули 

1 Модуль «Урочная 

деятельность» 

1. Согласно индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Всероссийский открытый урок ОБЖ (урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода ЧС) 

01.09.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

3. Урок-мужества «О дне окончания Второй 

мировой войны» 

04.09.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

4. Международный день распространения 

грамотности 

08.09.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 
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2. Модуль «Внеурочная 

деятельность» 

1. Реализация Плана внеурочной деятельности 

учащихся 1-4–х классов  

 

В течение года 

(в соответствии 

с расписанием) 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов, педагоги-

организаторы, педагоги 

дополнительного образования 

3.  Модуль «Классное 

руководство» 

1. Единый классный час «День знаний» 01.09.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Классный час, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

04.09.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

3. Проведение бесед о нормах и правилах 

поведения в школе, внешнем виде, о школьной 

форме. 

04-08.09.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с 

социальным педагогом Д.Н. 

Платицыной 

4. Классный час по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма «Важные 

правила» 

Сентябрь  1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

5. Классный час, посвященный Дню 

Тамбовской области 

27.09.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с педагогом-

библиотекарем Ю.М. 

Сарычевой 

4. Модуль «Основные 

школьные дела» 

1. Торжественные линейки, посвященные Дню 

Знаний 

01.09.2023 1-4-е 

классы 

Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные 



 

638 
 

руководители 1-4-х классов 

2. Тематические общешкольные линейки Каждый 

понедельник 

1-4-е 

классы 

Зам. директора по ВР, советник 

по воспитанию 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

3. Месячник безопасности «Внимание, дети!» В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители 1-4-х классов 

совместно с ст.вожатый  

5.  Модуль 

«Внешкольные 

мероприятия» 

1.Экскурсии в музеи города Тамбова, 

посещение театра (Дни образовательных 

экскурсий) 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Участие в конкурсном движении В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 1-4-х классов 

3. Экскурсии по городу и за его пределами В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 1-4-х классов 

6. Модуль 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

1.Благоустройство и озеленение классных 

кабинетов 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Проведение тематических выставок В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

 

Советник по воспитанию, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

7. Модуль 1. Классные родительские собрания По отдельному 1-4-е Классные руководители 1-4-х 
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«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)» 

графику классы классов 

2. Участие в работе городского родительского 

клуба 

По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители 1-4-х классов 

3. Участие в работе Родительского патруля По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Ст.вожатый,  классные 

руководители 1-4-х классов 

8. Модуль 

«Самоуправление» 

1. Деловая игра «Выборы актива класса»  Сентябрь  1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Выборы актива детской организации  Сентябрь 1-4-е 

классы 

Ст.вожатый,  классные 

руководители 1-4-х классов 

3. Заседание актива детской организации По отдельному 

графику 

2-4-е 

классы 

Ст.вожатый,  классные 

руководители 1-4-х классов 

9. 

 

Модуль 

«Профилактика и 

безопасность» 

1. Общешкольные рейды (анализ причин 

пропусков уроков обучающимися; выявление 

обучающихся допускающих пропуски учебных 

занятий без уважительной причины) 

В течение 

месяца по 

отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 1-4-х классов, 

социальные педагоги  

2. Сверка картотеки подростков, совершивших 

правонарушения, поставленных на учет в ПДН 

УМВД России по городу Тамбову. 

Индивидуальная работа с ними. Раннее 

выявление неблагополучных семей, создание 

банка данных по семьям группы риска, 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Социальные педагоги 
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имеющим детей с особенностями 

психофизического развития 

3. Изучение социальной карты микрорайона, 

проведение социальной паспортизации 

классов, школы 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Социальные педагоги, классные 

руководители 1-4-х классов 

4. Социально-педагогическое исследование с 

целью выявления социальных и личностных 

проблем детей 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Социальные педагоги совместно 

с классными руководителями 1-

4-х классов 

5. Целевая профилактическая операция 

«Подросток» 

 

По отдельному 

графику  

 

2-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, 

социальные педагоги, классные 

руководители 1-4-х классов 

6. Неделя безопасности «Внимание! Дети!» 

 

01-08.09.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно ст.вожатым, 

активистами отряда ЮИД 

7. Разработка схемы безопасного маршрута 

«Дом-Школа-Дом» 

До 17.09.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

8. Формирование банка данных учета наличия 

вело/ мототехники у учащихся. 

До 30.09.2023 

 

1-4-е 

классы 

Ст.вожатый,  классные 

руководители 1-4-х классов 

9. Участие в муниципальном этапе 

региональный конкурс детского творчества по 

безопасности дорожного движения «Дорога 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 
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глазами детей» 

10. Модуль «Социальное 

партнерство» 

1. В соответствии с планом работы школы В течение 

месяца 

 Зам.директора по ВР, 

социальные педагоги 

11. Модуль 

«Профориентация» 

1. Тематический урок «Моя будущая 

профессия» 

20-30.09.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Участие в конкурсе рисунков «Важные 

профессии» 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

Вариативные модули 

12. Модуль 

«Дополнительное 

образование» 

1. Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

В течение года 

(в соответствии 

с расписанием) 

1-4-е 

классы 

Педагоги дополнительного 

образования 

    

2. Неделя дополнительного образования По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, педагоги 

дополнительного образования 

13.  Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

Реализация индивидуальных планов работы 

детских общественных объединений:  

- Детская общественная организация 

(реализация программы РДДМ, Дни единых 

действий, «Орлята России») 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

руководители детских 

общественных объединений 

14. Модуль «Школьные Согласно плану работы школьного пресс- В течение 1-4-е Советник по воспитанию, 
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медиа» центра  месяца классы руководитель пресс-центра  

15. Модуль «Школьный 

спортивные клуб» 

Реализация плана работы Школьного 

спортивного клуба  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

руководитель ШСК  

16. Модуль 

«Добровольческая 

(волонтерская) 

деятельность» 

Реализация плана работы волонтерского 

отряда (участие в реализации проектов и 

акций) 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Ст. вожатый, классные 

руководители 1-4-х классов 

17. Модуль 

«Формирование 

здорового образа 

жизни» 

1. Обновление фонда наглядных учебных 

пособий по вопросам  формирования ЗОЖ 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Медработники ШОРЦа, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Единый классный час, посвященный Дню 

трезвости 

10.09.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с 

социальными педагогами 

3. День здоровья и спорта 13.09.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с учителями 

физической культуры 

4. Оформление классных Уголков здоровья До 30.09.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

18. Модуль «Школьный 

музей» 

Реализация плана работы Школьного музея В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Руководитель Школьного музея 

19. Модуль «Школьный Реализация дополнительной В течение 1-4-е Педагог дополнительного 
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театр» общеобразовательной общеразвивающей 

программы  

месяца классы образования 

20. Модуль 

«Наставничество» 

Реализация программы наставничества 

социально-гуманитарного направления в 

форме «ученик – ученик»  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Педагог дополнительного 

образования 

21. Модуль «Воспитание  

ответственного 

горожанина» 

1. Знакомство с культурными и историческими 

достопримечательностями (посещение музеев, 

театров и т.д.); 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с учителями 

физической культуры 

2. Конкурс рисунков «Мой город, моя школа» До 30.09.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

3. Дискуссионная площадка «Мой город» 13.09.2023 1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

классные руководители 1-4-х 

 

Октябрь 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля 

Мероприятия  Дата 

проведения 

Классы  Ответственные  

В течение 2023/2024учебного года реализация планов мероприятий: по профилактике безнадзорности, преступлений и правонарушений 

среди учащихся школы, по формированию здорового образа жизни учащихся, по профилактике суицидального поведения среди 

учащихся, массовых мероприятий, календаря спортивно-массовых мероприятий 

Инвариантные модули 

1.  Модуль «Урочная 1. Согласно индивидуальным планам работы В течение 1-4-е Классные руководители 1-4-х 
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деятельность» учителей-предметников месяца классы классов 

2. Всероссийский открытый урок ОБЖ, 

приуроченный ко Дню гражданской обороны 

РФ 

04.10.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

3. Урок памяти (День памяти политических 

репрессий) 

30.10.2023 3-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Модуль «Внеурочная 

деятельность» 

1. Реализация Плана внеурочной деятельности 

учащихся 1-4–х классов  

В течение года 

(в соответствии 

с расписанием) 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

3.  Модуль «Классное 

руководство» 

1. Классный час, посвященный Всемирному 

дню защиты животных 

04.10.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно со ст. 

вожатой, активом ДО  

2. Классный час «Международный день 

школьных библиотек» 

 

26.10.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с 

педагогами-библиотекарями  

4. Модуль «Основные 

школьные дела» 

1.День пожилого человека 01.10.2023 1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, советник 

по воспитанию, классные 

руководители 1-4-х классов 

2. Концертная программа, посвященная 

Международному дню учителя 

04.10.2023 1-4-е 

классы 

Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, педагоги ЦДОД, 

классные руководители 1-4-х 
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классов 

3. Международный день музыки 10.10.2023 1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, советник 

по воспитанию, классные 

руководители 1-4-х классов 

4. День отца 17.10.2023 1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, советник 

по воспитанию, классные 

руководители 1-4-х классов 

5. Праздник посвящения в первоклассники 

 

20.10.2023 1-е классы Зам. директора по ВР, педагог-

организаторы, педагоги ЦДОД, 

классные руководители 1-х 

классов 

6. Тематическая неделя «Ответственный 

пешеход» 

23-27.10.2023 1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители 1-4-х классов 

совместно со ст. вожатым  

5.  Модуль 

«Внешкольные 

мероприятия» 

1.Экскурсии в музеи города Тамбова, 

посещение театра (Дни образовательных 

экскурсий) 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Участие в конкурсном движении В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 1-4-х классов 

3. Экскурсии по городу и за его пределами В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 1-4-х классов 
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6. Модуль 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

1.Благоустройство и озеленение классных 

кабинетов 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Проведение тематических выставок В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию , 

классные руководители 1-4-х 

классов 

7. Модуль 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)» 

1. Классные родительские собрания По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Участие в работе городского родительского 

клуба 

По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители 1-4-х классов 

3. Участие в работе Родительского патруля По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Ст.вожатый,  классные 

руководители 1-4-х классов 

8. Модуль 

«Самоуправление» 

1. Акция «Спасибо, учитель!» 02-04.10.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно со 

ст.вожатым , активистами ДО  

2. Акция - поздравление «День добрых дел» 

 

 

02-06.10.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно со 

ст.вожатым , активистами ДО  

3. Заседание актива ДО  По отдельному 

графику 

2-4-е 

классы 

Ст.вожатый,  классные 

руководители 1-4-х классов 

9. 

 

Модуль 

«Профилактика и 

1. Смотр классных уголков по ПДД 

 

16-20.10.2023 1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители 1-4-х классов 
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безопасность» совместно сост.вожатым  

2. День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет 

30.10.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с 

социальными педагогами 

3. Общешкольные радиолинейки «Важные 

правила» (в преддверии каникулярного 

времени) 

24-28.10.2023 1-4-е 

классы 

Ст.вожатый,  актив отряда 

ЮИД 

10. Модуль «Социальное 

партнерство» 

1. В соответствии с планом работы школы В течение 

месяца 

 Зам.директора по ВР, 

социальные педагоги 

11. Модуль 

«Профориентация» 

1. Тематический урок «Моя будущая 

профессия» 

26-30.09.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Участие в конкурсе рисунков «Важные 

профессии» 

До 30.09.2023 1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

Вариативные модули 

 

12. Модуль 

«Дополнительное 

образование» 

1.Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

В течение года 

(в соответствии 

с расписанием) 

1-4-е 

классы 

Педагоги дополнительного 

образования 

13.  Модуль «Детские 

общественные 

Реализация индивидуальных планов работы 

детских общественных объединений:  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

руководители детских 
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объединения» - Детская общественная организация 

(реализация программы РДДМ, Дни единых 

действий, «Орлята России») 

общественных объединений 

14. Модуль «Школьные 

медиа» 

Согласно плану работы школьного пресс-

центра  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

руководитель пресс-центра  

15. Модуль «Школьный 

спортивные клуб» 

1.Реализация плана работы Школьного 

спортивного клуба  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

руководитель ШСК  

16. Модуль 

«Добровольческая 

деятельность» 

Реализация плана работы волонтерского 

отряда (участие в реализации проектов и 

акций) 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Ст. вожатый, классные 

руководители 1-4-х классов 

17. Модуль 

«Формирование 

здорового образа 

жизни» 

1. Тематический классный час «Мое здоровье – 

мое богатство»: «Уроки здоровья» 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов  

2. Конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ» 09-13.10.2023 1-4-е 

классы 

Педагог-организатор, классные 

руководители 1-4-х классов  

3. Всероссийская акция: «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с 

социальными педагогами 

18. Модуль «Школьный 

музей» 

Реализация плана работы Школьного музея В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Руководитель Школьного музея 

19. Модуль «Школьный 

театр» 

Реализация дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Педагог дополнительного 

образования 
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программы  

20. Модуль 

«Наставничество» 

Реализация программы наставничества 

социально-гуманитарного направления в 

форме «ученик – ученик»  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Педагог дополнительного 

образования 

21. Модуль «Воспитание  

ответственного 

горожанина» 

1. Знакомство с культурными и историческими 

достопримечательностями (посещение музеев, 

театров и т.д.); 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с учителями 

физической культуры 

2. Участие в общегородском и общешкольном 

субботнике 

 20.10.2023 1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители 1-4-х классов 

3. Акция «Самый чистый класс» 24.10.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

 

Ноябрь 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля 

Мероприятия  Дата 

проведения 

Классы  Ответственные  

В течение 2023/2024учебного года реализация планов мероприятий: по профилактике безнадзорности, преступлений и правонарушений 

среди учащихся школы, по формированию здорового образа жизни учащихся, по профилактике суицидального поведения среди 

учащихся, массовых мероприятий,календаря спортивно-массовых мероприятий 

Инвариантные модули 

1.  Модуль «Урочная 

деятельность» 

1. Согласно индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 
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2. День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России 

08.11.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

3. День словаря 

 

22.11.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с 

педагогами-библиотекарями  

4.День начала Нюрнбергского процесса 20.11.2023 3-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Модуль «Внеурочная 

деятельность» 

1. Реализация Плана внеурочной деятельности 

учащихся 1-4–х классов  

 

В течение года 

(в соответствии 

с расписанием) 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

3.  Модуль «Классное 

руководство» 

1. Классный час, посвященный Дня народного 

единства»  

04.11.2023 1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

классные руководители 1-4-х 

классов  

2. Дискуссионная площадка, посвященная 

Международному дню слепых 

13.11.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

3. Проведение бесед о нормах и правилах 

поведения в школе, внешнем виде, о школьной 

форме 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

4. Модуль «Основные 

школьные дела» 

1. Декада гражданско-патриотического 

воспитания 

07-19.11.2023 1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, советник 

по воспитанию, классные 
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 руководители 1-4-х классов 

2. Международный день толерантности 16.11.2023 1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, советник 

по воспитанию, классные 

руководители 1-4-х классов 

3. Концертная программа, посвященная Дню 

матери 

26.11.2023 1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, педагоги ЦДОД, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

4. День Государственного герба Российской 

Федерации 

30.11.2023 1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, советник 

по воспитанию, классные 

руководители 1-4-х классов 

5.  Модуль 

«Внешкольные 

мероприятия» 

1.Экскурсии в музеи города Тамбова, 

посещение театра (Дни образовательных 

экскурсий) 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Участие в конкурсном движении В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 1-4-х классов 

3. Экскурсии по городу и за его пределами В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 1-4-х классов 

6. Модуль 

«Организация 

1.Благоустройство и озеленение классных 

кабинетов 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 



 

652 
 

предметно-

пространственной 

среды» 

2. Проведение тематических выставок В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

7. Модуль 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)» 

1. Классные родительские собрания По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Участие в работе городского родительского 

клуба 

По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители 1-4-х классов 

3. Участие в работе Родительского патруля По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Ст.вожатый,  классные 

руководители 1-4-х классов 

8. Модуль 

«Самоуправление» 

1. Мастер-класс «Удивительный мир дружбы» 

 

 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно со 

ст.вожатым , активистами ДО  

2. Заседание актива ДО  По отдельному 

графику 

2-4-е 

классы 

Ст.вожатый,  классные 

руководители 1-4-х классов 

9. 

 

Модуль 

«Профилактика и 

безопасность» 

1. Месячник по профилактике безнадзорности, 

преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

01-26.11.2023 1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители 1-4-х классов 

совместно с социальными 

педагогами 

2. Акция «Нет наркотикам!» 

 

20-26.11.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с 

социальными педагогами 
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3. Тематические выставки периодических 

изданий и художественной литературы по 

тематике ПДД на базе ИБЦ  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Педагоги-библиотекари  

4. Викторина «Дорожная безопасность» 

 

13-17.11.2023 1-4-е 

классы 

Ст.вожатый,  классные 

руководители 1-4-х классов 

5. Тематический классный час «Внимательный 

пешеход (необходимость использования 

световозвращающих элементов)» 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

10. Модуль «Социальное 

партнерство» 

1. В соответствии с планом работы школы В течение 

месяца 

 Зам.директора по ВР, 

социальные педагоги 

11. Модуль 

«Профориентация» 

1. Конкурс рисунков «Замечательная 

профессия» 

01-11.11.2023 1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Круглый стол «Разнообразный мир 

профессий» 

18.11.2023 1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

Вариативные модули 

 

12. Модуль 

«Дополнительное 

образование» 

1.Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

В течение года 

(в соответствии 

с расписанием) 

1-4-е 

классы 

Педагоги дополнительного 

образования 
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13.  Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

Реализация индивидуальных планов работы 

детских общественных объединений:  

- Детская общественная организация 

(реализация программы РДДМ, Дни единых 

действий, «Орлята России») 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

руководители детских 

общественных объединений 

14. Модуль «Школьные 

медиа» 

Согласно плану работы школьного пресс-

центра  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

руководитель пресс-центра   

15. Модуль «Школьный 

спортивные клуб» 

1.Реализация плана работы Школьного 

спортивного клуба  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

руководитель ШСК  

16. Модуль 

«Добровольческая 

деятельность» 

Реализация плана работы волонтерского 

отряда (участие в реализации проектов и 

акций) 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Ст. вожатый, классные 

руководители 1-4-х классов 

17. Модуль 

«Формирование 

здорового образа 

жизни» 

1. Конкурс рисунков «Нет! Вредным 

привычкам» 

06-10.11.2023 1-4-е 

классы 

Педагог-организатор, классные 

руководители 1-4-х классов  

2. Участие в соревнованиях физкультурно-

спортивной ассоциации «Спортивные 

надежды» 

По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Учителя физической культуры 

совместно с классными 

руководителями 1-4-х классов  

3. Акция «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам!» 

По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с 

социальными педагогами 

18. Модуль «Школьный Реализация плана работы Школьного музея В течение 1-4-е Руководитель Школьного музея 
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музей» месяца классы 

19. Модуль «Школьный 

театр» 

Реализация дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Педагог дополнительного 

образования 

20. Модуль 

«Наставничество» 

Реализация программы наставничества 

социально-гуманитарного направления в 

форме «ученик – ученик»  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Педагог дополнительного 

образования 

21. Модуль «Воспитание  

ответственного 

горожанина» 

1. Знакомство с культурными и историческими 

достопримечательностями (посещение музеев, 

театров и т.д.); 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с учителями 

физической культуры 

2. Конкурс стихов «Мой город» 12.11.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

3. Дискуссионная площадка «Кто такой 

горожанин?» 

13.11.2023 1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

классные руководители 1-4-х 

 

Декабрь 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля 

Мероприятия  Дата 

проведения 

Классы  Ответственные  

В течение 2023/2024учебного года реализация планов мероприятий: по профилактике безнадзорности, преступлений и правонарушений среди 

учащихся школы, по формированию здорового образа жизни учащихся, по профилактике суицидального поведения среди учащихся, массовых 

мероприятий, календаря спортивно-массовых мероприятий 
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Инвариантные модули 

1.  Модуль «Урочная 

деятельность» 

1. Согласно индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. День Неизвестного Солдата 02-03.12.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

3. Международный день художника 08.12.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Модуль «Внеурочная 

деятельность» 

1. Реализация Плана внеурочной деятельности 

учащихся 1-4–х классов  

 

В течение года 

(в соответствии 

с расписанием) 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

3.  Модуль «Классное 

руководство» 

1. Классный час, посвященный  

Международному дню инвалидов 

02-03.12.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов  

2. Классный час, посвященный Дню 

Конституции Российской Федерации 

12.12.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов  

3. Проведение бесед о нормах и правилах 

поведения в школе, внешнем виде, о школьной 

форме 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

4. Модуль «Основные 

школьные дела» 

1. Новогодний серпантин (цикл новогодних 

мероприятий) 

По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

2.День Героев Отечества 09.12.2023 1-4-е Зам.директора по ВР, советник 
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классы по воспитанию, классные 

руководители 1-4-х классов 

3.День Конституции РФ 12.12.2023 1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, советник 

по воспитанию, классные 

руководители 1-4-х классов 

4. День принятия Федеральных 

конституционных законов о Государственных 

символах Российской Федерации 

25.12.2023 1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, советник 

по воспитанию, классные 

руководители 1-4-х классов 

5.  Модуль 

«Внешкольные 

мероприятия» 

1.Экскурсии в музеи города Тамбова, 

посещение театра (Дни образовательных 

экскурсий) 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Участие в конкурсном движении В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

3. Экскурсии по городу и за его пределами В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

6. Модуль 

«Организация 

предметно-

пространственной 

1.Благоустройство и озеленение классных 

кабинетов 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Проведение тематических выставок В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию , 

классные руководители 1-4-х 
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среды»  классов 

7. Модуль 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)» 

1. Классные родительские собрания По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Участие в работе городского родительского 

клуба 

По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

3. Участие в работе Родительского патруля По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Ст.вожатый,  классные 

руководители 1-4-х классов 

8. Модуль 

«Самоуправление» 

2. Заседание актива детской организации По отдельному 

графику 

2-4-е 

классы 

Ст.вожатый,  классные 

руководители 1-4-х классов 

9. 

 

Модуль 

«Профилактика и 

безопасность» 

2. Практические занятия в игровой форме «Я и 

Дорога» 

11-19.12.2023 1-4-е 

классы 

Ст.вожатый  совместно с 

классными руководителями 1-

4-х классов 

3. Тематический классный час «Права и 

обязанности несовершеннолетних» 

(комплексный инструктаж в преддверии 

зимних каникул) 

25-29.12.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с 

социальными педагогами 

4. Урок безопасности «Зимние водоёмы»  27-29.12.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с 

социальными педагогами 
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10. Модуль «Социальное 

партнерство» 

1. В соответствии с планом работы школы В течение 

месяца 

 Зам.директора по ВР, 

социальные педагоги 

11. Модуль 

«Профориентация» 

1. Классный час «Интересный мир профессий» 20.12.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

Вариативные модули 

 

12. Модуль 

«Дополнительное 

образование» 

1.Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

В течение года 

(в соответствии 

с расписанием) 

1-4-е 

классы 

Педагоги дополнительного 

образования 

13.  Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

Реализация индивидуальных планов работы 

детских общественных объединений:  

- Детская общественная организация 

(реализация программы РДДМ, Дни единых 

действий, «Орлята России») 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

руководители детских 

общественных объединений 

14. Модуль «Школьные 

медиа» 

Согласно плану работы школьного пресс-

центра  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

руководитель пресс-центра   

15. Модуль «Школьный 

спортивные клуб» 

1.Реализация плана работы Школьного 

спортивного клуба  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

руководитель ШСК  

16. Модуль 

«Добровольческая 

деятельность» 

1.Реализация плана работы волонтерского 

отряда (участие в реализации проектов и 

акций) 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Ст. вожатый, классные 

руководители 1-4-х классов 
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2. День добровольца (волонтера) в России 05.12.2023 1-4-е 

классы 

Ст. вожатый, классные 

руководители 1-4-х классов 

17. Модуль 

«Формирование 

здорового образа 

жизни» 

1. Всемирный день борьбы со СПИДом 01.12.2023 1-4-е 

классы 

Педагог-организатор, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Конкурс рисунков в рамках акции, 

приуроченной к Всемирному Дню борьбы со 

СПИД «Не молчи!» 

01-08.12.2023 3-4-е 

классы 

Педагог-организатор, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

18. Модуль «Школьный 

музей» 

Реализация плана работы Школьного музея В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Руководитель Школьного 

музея 

19. Модуль «Школьный 

театр» 

Реализация дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Педагог дополнительного 

образования 

20. Модуль 

«Наставничество» 

Реализация программы наставничества 

социально-гуманитарного направления в 

форме «ученик – ученик»  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Педагог дополнительного 

образования 

21. Модуль «Воспитание  

ответственного 

горожанина» 

1. Знакомство с культурными и историческими 

достопримечательностями (посещение музеев, 

театров и т.д.); 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с 

учителями физической 

культуры 

2. Конкурс плакатов «Будущее моего города» До 26.12.2023 1-4-е Классные руководители 1-4-х 
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классы классов 

3. Познавательная игра «Право и закон» 15.12.2023 1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

классные руководители 1-4-х 

 

Январь 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля 

Мероприятия  Дата 

проведения 

Классы  Ответственные  

В течение 2023/2024 учебного года реализация планов мероприятий: по профилактике безнадзорности, преступлений и правонарушений среди 

учащихся школы, по формированию здорового образа жизни учащихся, по профилактике суицидального поведения среди учащихся, массовых 

мероприятий, календаря спортивно-массовых мероприятий 

Инвариантные модули 

1.  Модуль «Урочная 

деятельность» 

1. Согласно индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Неделя памяти, посвященная 

Международному дню памяти жертв 

Холокоста. День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944 г.) 

22-26.01.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Модуль 

«Внеурочная 

деятельность» 

1. Реализация Плана внеурочной 

деятельности учащихся 1-4–х классов  

 

В течение года 

(в 

соответствии с 

расписанием) 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 
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3.  Модуль «Классное 

руководство» 

1. Классные часы, посвященные снятию 

блокады Ленинграда «900 блокадных дней» 

26.01.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов  

2.День российского студенчества 25.01.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов  

3. Проведение бесед о нормах и правилах 

поведения в школе, внешнем виде, о школьной 

форме 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

4. Модуль «Основные 

школьные дела» 

1. Праздничная программа, посвящённая 

празднику Рождества 

По 

отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

педагоги ЦДОД, классные 

руководители 1-4-х классов 

2. День памяти, посвященный 

Международному дню памяти жертв 

Холокоста. День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944 г.) 

26.01.2024 1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, 

советник по воспитанию, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

5.  Модуль 

«Внешкольные 

мероприятия» 

1.Экскурсии в музеи города Тамбова, 

посещение театра (Дни образовательных 

экскурсий) 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Участие в конкурсном движении В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-4-х 

классов 
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3. Экскурсии по городу и за его пределами В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

6. Модуль 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

1.Благоустройство и озеленение классных 

кабинетов 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Проведение тематических выставок В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

 

Советник по воспитанию , 

классные руководители 1-4-х 

классов 

7. Модуль 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)» 

1. Классные родительские собрания По 

отдельному 

графику 

 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Участие в работе городского родительского 

клуба 

По 

отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

3. Участие в работе Родительского патруля По 

отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Ст.вожатый,  классные 

руководители 1-4-х классов 

8. Модуль 

«Самоуправление» 

1. Акция «Важно помнить!» 

 

 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно со 

ст.вожатым , активистами ДО  
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2. Заседание актива ДО  По 

отдельному 

графику 

2-4-е 

классы 

Ст.вожатый,  классные 

руководители 1-4-х классов 

9. 

 

Модуль 

«Профилактика и 

безопасность» 

1. Тематический классный час «Поговорим об 

ответственности» 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с 

социальными педагогами 

2. Тематический классный час «Осторожно, 

гололед!». 

15-19.01.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с 

социальными педагогами 

3. Выявление обучающихся с девиантным 

поведением. 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с 

социальными педагогами 

4. Внесение изменений и дополнений в банк 

данных по обучающимся и семьям, состоящих 

на контроле и учете 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с 

социальными педагогами 

10. Модуль 

«Социальное 

партнерство» 

1. В соответствии с планом работы школы В течение 

месяца 

 Зам.директора по ВР, 

социальные педагоги 

Вариативные модули 
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12. Модуль 

«Дополнительное 

образование» 

1.Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

В течение года 

(в 

соответствии с 

расписанием) 

1-4-е 

классы 

Педагоги дополнительного 

образования 

13.  Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

Реализация индивидуальных планов работы 

детских общественных объединений:  

- Детская общественная организация 

(реализация программы РДДМ, Дни единых 

действий, «Орлята России») 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

руководители детских 

общественных объединений 

14. Модуль «Школьные 

медиа» 

Согласно плану работы школьного пресс-

центра  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

руководитель пресс-центра   

15. Модуль «Школьный 

спортивные клуб» 

1.Реализация плана работы Школьного 

спортивного клуба  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

руководитель ШСК  

16. Модуль 

«Добровольческая 

деятельность» 

1.Реализация плана работы волонтерского 

отряда (участие в реализации проектов и 

акций) 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Ст. вожатый, классные 

руководители 1-4-х классов 

2. Акция «Рука помощи» В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Ст. вожатый, классные 

руководители 1-4-х классов 

17. Модуль 

«Формирование 

здорового образа 

1. Тематический классный час «О важности 

правильного питания» 

15-19.01.2024 1-4-е 

классы 

Педагог-организатор, 

классные руководители 1-4-х 

классов  
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жизни» 2. Участие в соревнованиях физкультурно-

спортивной ассоциации «Спортивные 

надежды» в дни школьных зимних каникул 

По 

отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Учителя физической 

культуры совместно с 

классными руководителями 1-

4-х классов 

18. Модуль «Школьный 

музей» 

Реализация плана работы Школьного музея В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Руководитель Школьного 

музея 

19. Модуль «Школьный 

театр» 

Реализация дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Педагог дополнительного 

образования 

20. Модуль 

«Наставничество» 

Реализация программы наставничества 

социально-гуманитарного направления в 

форме «ученик – ученик»  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Педагог дополнительного 

образования 

21. Модуль 

«Воспитание  

ответственного 

горожанина» 

1. Знакомство с культурными и историческими 

достопримечательностями (посещение музеев, 

театров и т.д.); 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с 

учителями физической 

культуры 

2. Кинопроект «Мой любимый Тамбов» 19.01.2024 1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

классные руководители 1-4-х 

 

Февраль 

№ Наименование Мероприятия  Дата Классы  Ответственные  
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п/п модуля проведения 

В течение 2023/2024 учебного года реализация планов мероприятий: по профилактике безнадзорности, преступлений и правонарушений среди 

учащихся школы, по формированию здорового образа жизни учащихся, по профилактике суицидального поведения среди учащихся, массовых 

мероприятий,календаря спортивно-массовых мероприятий 

Инвариантные модули 

1.  Модуль «Урочная 

деятельность» 

1. Согласно индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Мероприятия в рамках Международного дня 

родного языка 

21.02.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Модуль «Внеурочная 

деятельность» 

1. Реализация Плана внеурочной деятельности 

учащихся 1-4–х классов  

 

В течение года 

(в соответствии 

с расписанием) 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

3.  Модуль «Классное 

руководство» 

1. Классные часы, посвященные Дню 

российской науки 

08.02.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов  

2. Уроки Мужества  05-13.02.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов  

3. Проведение бесед о нормах поведения в 

школе, внешнем виде, о школьной форме 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

4. Модуль «Основные 

школьные дела» 

1. Годовщина со дня победы Вооруженных сил 

СССР над армией гитлеровской Германии в 

1943 году в Сталинградской битве 

02.02.2024  Зам.директора по ВР, советник 

по воспитанию, классные 

руководители 1-4-х классов 
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2. День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

15.02.2024  Зам.директора по ВР, советник 

по воспитанию, классные 

руководители 1-4-х классов 

3. Концертная программа ко Дню защитника 

Отечества 

22.02.2024 1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, педагог-

организатор , педагоги ЦДОД, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

5.  Модуль 

«Внешкольные 

мероприятия» 

1.Экскурсии в музеи города Тамбова, 

посещение театра (Дни образовательных 

экскурсий) 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Участие в конкурсном движении В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

3. Экскурсии по городу и за его пределами В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

6. Модуль 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

1.Благоустройство и озеленение классных 

кабинетов 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Проведение тематических выставок В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию , 

классные руководители 1-4-х 

классов 
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7. Модуль 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)» 

1. Классные родительские собрания По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Участие в работе городского родительского 

клуба 

По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

3. Участие в работе Родительского патруля По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Ст.вожатый,  классные 

руководители 1-4-х классов 

8. Модуль 

«Самоуправление» 

1. Акция «Герои Современности» 

 

 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно со 

ст.вожатым , активистами ДО  

2. Заседание актива ДО  По отдельному 

графику 

2-4-е 

классы 

Ст.вожатый,  классные 

руководители 1-4-х классов 

9. 

 

Модуль 

«Профилактика и 

безопасность» 

1. Тематический классный час «Безопасность в 

социальных сетях»  

05-09.02.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с 

социальными педагогами 

2. Работа с обучающимися, имеющими 

пропуски по неуважительным причинам и 

неудовлетворительные отметки за I-ое 

полугодие 2023/2024 учебного года 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с 

социальными педагогами 

3. Тестирование учащихся на знание ПДД  

 

13-17.02.2024 2-4-е 

классы 

Ст.вожатый,  активисты 

отряда ЮИД совместно с 
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классными руководителями 2-

4-х классов 

4. Тематические беседы «Соблюдай ПДД – 

сохрани жизнь!» 

 

20-24.02.2024 1-4-е 

классы 

Классными руководителями 1-

4-х классов совместно со 

ст.вожатым , активистами 

отряда ЮИД  

10. Модуль «Социальное 

партнерство» 

1. В соответствии с планом работы школы В течение 

месяца 

 Зам.директора по ВР, 

социальные педагоги 

11. Модуль 

«Профориентация» 

1. Ролевые игры по выбору профессий, 

профессиональных проб и практик 

13-24.02.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

Вариативные модули 

 

12. Модуль 

«Дополнительное 

образование» 

1.Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

В течение года 

(в соответствии 

с расписанием) 

1-4-е 

классы 

Педагоги дополнительного 

образования 

13.  Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

Реализация индивидуальных планов работы 

детских общественных объединений:  

- Детская общественная организация 

(реализация программы РДДМ, Дни единых 

действий, «Орлята России») 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

руководители детских 

общественных объединений 

14. Модуль «Школьные Согласно плану работы школьного пресс- В течение 1-4-е Советник по воспитанию, 
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медиа» центра  месяца классы руководитель пресс-центра   

15. Модуль «Школьный 

спортивные клуб» 

1.Реализация плана работы Школьного 

спортивного клуба  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

руководитель ШСК  

16. Модуль 

«Добровольческая 

деятельность» 

1.Реализация плана работы волонтерского 

отряда (участие в реализации проектов и 

акций) 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Ст. вожатый, классные 

руководители 1-4-х классов 

2. Акция «Ветеран живет рядом» В течение 

месяца 

2-4-е 

классы 

Ст. вожатый, классные 

руководители 1-4-х классов 

17. Модуль 

«Формирование 

здорового образа 

жизни» 

1. Тематический классный час «О важности 

соблюдения режима дня»  

12-16.02.2024 1-4-е 

классы 

Педагог-организатор, 

классные руководители 1-4-х 

классов  

2. «Веселые старты» (соревнования, 

посвященные Дню защитника Отечества) 

 

По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, учителя 

физической культуры 

совместно с классными 

руководителями 1-4-х классов 

18. Модуль «Школьный 

музей» 

Реализация плана работы Школьного музея В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Руководитель Школьного 

музея 

19. Модуль «Школьный 

театр» 

Реализация дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Педагог дополнительного 

образования 

20. Модуль Реализация программы наставничества В течение 1-4-е Педагог дополнительного 
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«Наставничество» социально-гуманитарного направления в 

форме «ученик – ученик»  

месяца классы образования 

21. Модуль «Воспитание  

ответственного 

горожанина» 

1. Знакомство с культурными и историческими 

достопримечательностями (посещение музеев, 

театров и т.д.); 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с 

учителями физической 

культуры 

2. Конкурс рисунков «Тамбов в годы Великой 

Отечественной войны» 

До 20.02.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

3. Дискуссионная площадка «Моя земля, мои 

земляки» 

20.02.204 1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

классные руководители 1-4-х 

 

Март 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля 

Мероприятия  Дата 

проведения 

Классы  Ответственные  

В течение 2023/2024учебного года реализация планов мероприятий: по профилактике безнадзорности, преступлений и правонарушений среди 

учащихся школы, по формированию здорового образа жизни учащихся, по профилактике суицидального поведения среди учащихся, массовых 

мероприятий, календаря спортивно-массовых мероприятий 

Инвариантные модули 

1.  Модуль «Урочная 

деятельность» 

1. Согласно индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 
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2. Всероссийский открытый урок ОБЖ, 

приуроченный к празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны 

01.03.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

5. Цикл мероприятий, посвященных дню 

воссоединению Крыма с Россией 

18-22.03.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов  

2. Модуль «Внеурочная 

деятельность» 

1. Реализация Плана внеурочной деятельности 

учащихся 1-4–х классов  

 

В течение года 

(в соответствии 

с расписанием) 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

3.  Модуль «Классное 

руководство» 

1. Классные часы, посвященные Всемирному 

дню гражданской обороны 

01.03.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов  

2. Всемирный день театра 27.03.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов  

3. Классные часы, посвященные 

Всероссийской неделе музыки для детей и 

юношества 

29.03.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов  

4. Проведение бесед о нормах поведения в 

школе, внешнем виде, о школьной форме 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

4. Модуль «Основные 

школьные дела» 

1. Концертная программа к Международному 

женскому дню 

 

07.03.2024 1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, педагоги ЦДОД, 

классные руководители 1-4-х 

классов 
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2. Мероприятия, приуроченные ко Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

18.03.2024 1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, советник 

по воспитанию, классные 

руководители 1-4-х классов 

5.  Модуль 

«Внешкольные 

мероприятия» 

1. Экскурсии в музеи города Тамбова, 

посещение театра (Дни образовательных 

экскурсий) 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Участие в конкурсном движении В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

3. Экскурсии по городу и за его пределами В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

6. Модуль 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

1.Благоустройство и озеленение классных 

кабинетов 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Проведение тематических выставок В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

 

Советник по воспитанию, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

 

7. Модуль 

«Взаимодействие с 

родителями 

1. Классные родительские собрания По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Участие в работе городского родительского По отдельному 1-4-е Зам.директора по ВР, 
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(законными 

представителями)» 

клуба графику классы классные руководители 1-4-х 

классов 

4. Участие в работе Родительского патруля По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Ст.вожатый,  классные 

руководители 1-4-х классов 

8. Модуль 

«Самоуправление» 

1. Конкурс рисунков к Международному 

женскому дню 

01-07.03.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно со 

ст.вожатым , активистами ДО  

2. Заседание актива ДО  По отдельному 

графику 

2-4-е 

классы 

Ст.вожатый,  классные 

руководители 1-4-х классов 

9. 

 

Модуль 

«Профилактика и 

безопасность» 

1. Единый классный час «Мы против 

наркотиков!»  

04.03.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с 

социальными педагогами 

2. Урок безопасности «Незнакомые взрослые» 

 

11-15.03.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с 

социальными педагогами 

3. Игра по ПДД «Внимательный велосипедист» В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классными руководителями 1-

4-х классов совместно со 

ст.вожатым , активистами 

отряда ЮИД  

10. Модуль «Социальное 

партнерство» 

1. В соответствии с планом работы школы В течение 

месяца 

 Зам.директора по ВР, 

социальные педагоги 
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Вариативные модули 

12. Модуль 

«Дополнительное 

образование» 

1.Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

В течение года 

(в соответствии 

с расписанием) 

1-4-е 

классы 

Педагоги дополнительного 

образования 

13.  Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

Реализация индивидуальных планов работы 

детских общественных объединений:  

- Детская общественная организация 

(реализация программы РДДМ, Дни единых 

действий, «Орлята России») 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

руководители детских 

общественных объединений 

14. Модуль «Школьные 

медиа» 

Согласно плану работы школьного пресс-

центра  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

руководитель пресс-центра   

15. Модуль «Школьный 

спортивные клуб» 

1.Реализация плана работы Школьного 

спортивного клуба  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

руководитель ШСК  

16. Модуль 

«Добровольческая 

деятельность» 

1.Реализация плана работы волонтерского 

отряда (участие в реализации проектов и 

акций) 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Ст. вожатый, классные 

руководители 1-4-х классов 

2. Акция «Помоги животным» В течение 

месяца 

2-4-е 

классы 

Ст.вожатый,  классные 

руководители 2-4-х классов 

17. Модуль 

«Формирование 

здорового образа 

1. Мероприятия в рамках Международного дня 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

01.03.2024 1-4-е 

классы 

Классными руководителями 1-

4-х классов совместно с  

социальными педагогами, 
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жизни» педагогом-организатором  

2. Мероприятия, посвященные Всемирному 

дню иммунитета 

04.03.2024 1-4-е 

классы 

Классными руководителями 1-

4-х классов совместно с 

педагогом-организатором  

3. Мероприятия в рамках Всемирного дня 

борьбы с туберкулезом 

25.03.2024 1-4-е 

классы 

Классными руководителями 1-

4-х классов совместно с 

медицинскими работниками 

ШОРЦа 

4. Тематический классный час «Полезные и 

вредные привычки»  

18-22.03.2024 1-4-е 

классы 

Педагог-организатор, 

классные руководители 1-4-х 

классов  

18. Модуль «Школьный 

музей» 

Реализация плана работы Школьного музея В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Руководитель Школьного 

музея 

19. Модуль «Школьный 

театр» 

Реализация дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Педагог дополнительного 

образования 

20. Модуль 

«Наставничество» 

Реализация программы наставничества 

социально-гуманитарного направления в 

форме «ученик – ученик»  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Педагог дополнительного 

образования 

21. Модуль «Воспитание  

ответственного 

1. Знакомство с культурными и историческими 

достопримечательностями (посещение музеев, 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с 
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горожанина» театров и т.д.); учителями физической 

культуры 

2. Конкурс рисунков «Город – это я» До 30.03.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

3. Дискуссионная площадка «Экосистема 

моего города» 

15.03.2024 

 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

классные руководители 1-4-х 

4. Участие в общегородском и общешкольном 

субботнике 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Зам.директора, классные 

руководители 1-4-х  

 

Апрель 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля 

Мероприятия  Дата 

проведения 

Классы  Ответственные  

В течение 2023/2024учебного года реализация планов мероприятий: по профилактике безнадзорности, преступлений и правонарушений среди 

учащихся школы, по формированию здорового образа жизни учащихся, по профилактике суицидального поведения среди учащихся, массовых 

мероприятий, календаря спортивно-массовых мероприятий 

Инвариантные модули 

1.  Модуль «Урочная 

деятельность» 

1. Согласно индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Всемирный день земли 22.04.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 
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3. Всероссийский открытый урок ОБЖ (день 

пожарной охраны) 

29.04.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Модуль «Внеурочная 

деятельность» 

1. Реализация Плана внеурочной деятельности 

учащихся 1-4–х классов  

 

В течение года 

(в соответствии 

с расписанием) 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

3.  Модуль «Классное 

руководство» 

1. Классные часы, посвященные Дню 

космонавтики 

12.04.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов  

2. Классные часы, посвященные Дню местного 

самоуправления 

21.04.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

3. Проведение бесед о нормах поведения в 

школе, внешнем виде, о школьной форме 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

4. День Российского парламентаризма 27.04.2024 3-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

4. Модуль «Основные 

школьные дела» 

1. Цикл мероприятий, посвященных Дню 

космонавтики 

01-12.04.2024 1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, советник 

по воспитанию, классные 

руководители 1-4-х классов 

2. День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной Войны 

19.04.2024 1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, советник 

по воспитанию, классные 

руководители 1-4-х классов 
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5.  Модуль 

«Внешкольные 

мероприятия» 

1. Экскурсии в музеи города Тамбова, 

посещение театра (Дни образовательных 

экскурсий) 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Участие в конкурсном движении В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

3. Экскурсии по городу и за его пределами В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

6. Модуль 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

1.Благоустройство и озеленение классных 

кабинетов 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Проведение тематических выставок В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию , 

классные руководители 1-4-х 

классов 

7. Модуль 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)» 

1. Классные родительские собрания По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Участие в работе городского родительского 

клуба 

По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

3. Участие в работе Родительского патруля По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Ст.вожатый,  классные 

руководители 1-4-х классов 
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8. Модуль 

«Самоуправление» 

1. Сбор макулатуры 

 

По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно со 

ст.вожатым , активистами ДО  

2. Заседание актива ДО  По отдельному 

графику 

2-4-е 

классы 

Ст.вожатый,  классные 

руководители 1-4-х классов 

9. 

 

Модуль 

«Профилактика и 

безопасность» 

1. Общешкольный классный час «ЗОЖ как 

образ мысли». 

08.04.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с 

социальными педагогами 

2. Проект «Важный перекрёсток» 

 

 

01-12.04.2024 1-4-е 

классы 

Классными руководителями 1-

4-х классов совместно со 

ст.вожатым , активистами 

отряда ЮИД 

3. Тематические беседы «Помни правила ПДД»

  

17-21.04.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководителями 1-

4-х классов 

10. Модуль «Социальное 

партнерство» 

1. В соответствии с планом работы школы В течение 

месяца 

 Зам.директора по ВР, 

социальные педагоги 

11. Модуль 

«Профориентация» 

1. Конкурс проектов «Профессии будущего» 

 

22-26.04.2024 1-4-е 

классы 

 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

Вариативные модули 
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12. Модуль 

«Дополнительное 

образование» 

1.Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

В течение года 

(в соответствии 

с расписанием) 

1-4-е 

классы 

Педагоги дополнительного 

образования 

13.  Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

Реализация индивидуальных планов работы 

детских общественных объединений:  

- Детская общественная организация 

(реализация программы РДДМ, Дни единых 

действий, «Орлята России») 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

руководители детских 

общественных объединений 

14. Модуль «Школьные 

медиа» 

Согласно плану работы школьного пресс-

центра  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

руководитель пресс-центра   

15. Модуль «Школьный 

спортивные клуб» 

1.Реализация плана работы Школьного 

спортивного клуба  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

руководитель ШСК 

16. Модуль 

«Добровольческая 

деятельность» 

1.Реализация плана работы волонтерского 

отряда (участие в реализации проектов и 

акций) 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Ст. вожатый, классные 

руководители 1-4-х классов 

2. Встречи с ветеранами ВОВ, тружениками 

тыла 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Ст.вожатый,  классные 

руководители 1-4-х классов 

17. Модуль 

«Формирование 

здорового образа 

1 Цикл бесед. «Мы за здоровый образ жизни»  В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Педагог-организатор, 

классные руководители 1-4-х 

классов  
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жизни» 2. Мероприятия в рамках Европейской недели 

иммунизации 

 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классными руководителями 1-

4-х классов совместно с  

социальными медицинскими 

работниками ШОРЦа 

18. Модуль «Школьный 

музей» 

Реализация плана работы Школьного музея В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Руководитель Школьного 

музея 

19. Модуль «Школьный 

театр» 

Реализация дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Педагог дополнительного 

образования 

20. Модуль 

«Наставничество» 

Реализация программы наставничества 

социально-гуманитарного направления в 

форме «ученик – ученик»  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Педагог дополнительного 

образования 

21. Модуль «Воспитание  

ответственного 

горожанина» 

1. Знакомство с культурными и историческими 

достопримечательностями (посещение музеев, 

театров и т.д.); 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с 

учителями физической 

культуры 

2. Конкурс презентаций «Тамбов: вчера, 

сегодня, завтра» 

30.04.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

3. Дискуссионная площадка «Тамбов 

будущего: скверы, парковые зоны, игровые 

площадки» 

15.04.2024 

 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

классные руководители 1-4-х 
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Май 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля 

Мероприятия  Дата 

проведения 

Классы  Ответственные  

В течение 2023/2024учебного года реализация планов мероприятий: по профилактике безнадзорности, преступлений и правонарушений среди 

учащихся школы, по формированию здорового образа жизни учащихся, по профилактике суицидального поведения среди учащихся, массовых 

мероприятий, календаря спортивно-массовых мероприятий 

Инвариантные модули 

1.  Модуль «Урочная 

деятельность» 

1. Согласно индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. День славянской письменной культуры 24.05.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Модуль «Внеурочная 

деятельность» 

1. Реализация Плана внеурочной деятельности 

учащихся 1-4–х классов  

 

В течение года 

(в соответствии 

с расписанием) 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

3.  Модуль «Классное 

руководство» 

1.Праздник весны и труда 01.05.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Уроки Мужества, посвященные Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 

05-08.05.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов  

3. Классные часы, посвященные 15-16.05.2024 1-4-е Классные руководители 1-4-х 
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Международному дню семьи классы классов  

4. Проведение бесед о нормах поведения в 

школе, внешнем виде, о школьной форме 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

4. Модуль «Основные 

школьные дела» 

2. Концертная программа «Победный май» 06.05.2024 1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, педагог-

организатор , педагоги ЦДОД 

,классные руководители 1-4-х 

классов  

2 День детских общественных организаций 19.05.2024 1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, советник 

по воспитанию, классные 

руководители 1-4-х классов  

3. Мероприятия, посвященные Дню 

государственного флага РФ 

22.05.2024 1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, советник 

по воспитанию, классные 

руководители 1-4-х классов  

4. Торжественная линейка «Последний звонок» По отдельному 

графику 

1,4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, педагог-

организатор , педагоги ЦДОД, 

классные руководители 1,4-х 

классов 

6. Торжественные линейки, посвящённые 

окончанию 2023/2024 учебного года 

По отдельному 

графику 

2,3-и 

классы 

Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, педагоги ЦДОД, 

классные руководители 2,3-х 

классов 
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5.  Модуль 

«Внешкольные 

мероприятия» 

1.Экскурсии в музеи города Тамбова, 

посещение театра (Дни образовательных 

экскурсий) 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Участие в конкурсном движении В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

3. Экскурсии по городу и за его пределами В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

6. Модуль 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

1. Благоустройство и озеленение классных 

кабинетов 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Проведение тематических выставок В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

 

Советник по воспитанию, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

 

7. Модуль 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)» 

1. Классные родительские собрания По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Участие в работе городского родительского 

клуба 

По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

3. Участие в работе Родительского патруля По отдельному 1-4-е Ст. вожатый,  классные 
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графику классы руководители 1-4-х классов 

8. Модуль 

«Самоуправление» 

1. Сбор макулатуры 

 

По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно со 

ст.вожатым , активистами ДО  

2. Заседание актива ДО  По отдельному 

графику 

2-4-е 

классы 

Ст.вожатый,  классные 

руководители 1-4-х классов 

9. 

 

Модуль 

«Профилактика и 

безопасность» 

1. Единый классный час, посвященный 

Всемирному дню без табака 

24.05.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с 

социальными педагогами 

2. Комплексный инструктаж на период летних 

каникул 

До 24.05.2024 1-4-е 

классы 

Классными руководителями 1-

4-х классов 

3. Формирование базы данных о летней 

занятости учащихся (обучающиеся «группы 

риска», стоящие на учете в ПДН, ВШУ). 

До 24.05.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с 

социальными педагогами 

4. Классные часы  и беседы «Провести летний 

отдых с пользой» (профилактика 

безнадзорности, преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних, 

профилактика ДДТТ) 

До 24.05.2024 1-4-е 

классы 

Классными руководителями 1-

4-х классов  

10. Модуль «Социальное 

партнерство» 

1. В соответствии с планом работы школы В течение 

месяца 

 Зам.директора по ВР, 

социальные педагоги 
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11. Модуль 

«Профориентация» 

1. Комплектование лагеря с дневным 

пребыванием детей  

До 13.05.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

Вариативные модули 

12. Модуль 

«Дополнительное 

образование» 

1.Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

В течение года 

(в соответствии 

с расписанием) 

1-4-е 

классы 

Педагоги дополнительного 

образования 

13.  Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

Реализация индивидуальных планов работы 

детских общественных объединений:  

- Детская общественная организация 

(реализация программы РДДМ, Дни единых 

действий, «Орлята России») 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

руководители детских 

общественных объединений 

14. Модуль «Школьные 

медиа» 

Согласно плану работы школьного пресс-

центра  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

руководитель пресс-центра   

15. Модуль «Школьный 

спортивные клуб» 

1.Реализация плана работы Школьного 

спортивного клуба  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

руководитель ШСК  

16. 

 

Модуль 

«Добровольческая 

деятельность» 

1.Реализация плана работы волонтерского 

отряда (участие в реализации проектов и 

акций) 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Ст. вожатый, классные 

руководители 1-4-х классов 

2. Акция «Памятные мая страницы…» 

 

 

По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно со 

ст.вожатым , активистами ДО  
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17. Модуль 

«Формирование 

здорового образа 

жизни» 

1. Круглый стол «Здоровым быть модно!» В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Педагог-организатор, 

классные руководители 1-4-х 

классов  

2. Конкурс рисунков «Полезное лето» 

 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Педагог-организатор, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

18. Модуль «Школьный 

музей» 

Реализация плана работы Школьного музея В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Руководитель Школьного 

музея 

19. Модуль «Школьный 

театр» 

Реализация дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Педагог дополнительного 

образования 

20. Модуль 

«Наставничество» 

Реализация программы наставничества 

социально-гуманитарного направления в 

форме «ученик – ученик»  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Педагог дополнительного 

образования 

21. Модуль «Воспитание  

ответственного 

горожанина» 

1. Знакомство с культурными и историческими 

достопримечательностями (посещение музеев, 

театров и т.д.); 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с 

учителями физической 

культуры 

2. Исследование «Бытовые отходы нашей 

семьи» 

До 18.05.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 
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3. Дискуссионная площадка «Город, в котором 

я живу» 

15.05.2024 

 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

классные руководители 1-4-х 

 

Июнь, июль, август 

№ 

п/п 

Наименовани

е модуля 

Мероприятия  Дата 

проведения 

Классы  Ответственные  

В течение 2023/2024учебного года реализация планов мероприятий: по профилактике безнадзорности, преступлений и правонарушений 

среди учащихся школы, по формированию здорового образа жизни учащихся, по профилактике суицидального поведения среди 

учащихся, массовых мероприятий, календаря спортивно-массовых мероприятий 

Инвариантные модули 

1. Модуль 

«Основные 

школьные 

дела» 

1. Мероприятия, приуроченные к 

Международному Дню защиты детей 

03.06.2024 1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, 

начальник лагеря с дневным 

пребыванием детей  

2.День русского языка – Пушкинский день 

России 

06.06.2024 1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, 

начальник лагеря с дневным 

пребыванием детей  

3. Мероприятия, посвященные Дню России 10.06.2024 1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, 

начальник лагеря с дневным 

пребыванием детей  

4. Мероприятия, посвященные Дню памяти и 

скорби – день начала Великой Отечественной 

войны 

21.06.2024 1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, 

начальник лагеря с дневным 

пребыванием детей  
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2.  Модуль 

«Внешкольны

е 

мероприятия» 

1.Экскурсии в музеи города Тамбова, 

посещение театра (Дни образовательных 

экскурсий) 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, 

начальник лагеря с дневным 

пребыванием детей  

2. Участие в конкурсном движении В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, 

начальник лагеря с дневным 

пребыванием детей  

3. Экскурсии по городу и за его пределами В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, 

начальник лагеря с дневным 

пребыванием детей  

3. Модуль 

«Организация 

предметно-

пространствен

ной среды» 

1.Подготовка классных кабинетов к лагерю с 

дневным пребыванием детей  

Май - июнь 

2023 

1-4-е 

классы 

Начальник лагеря с дневным 

пребыванием детей, классные 

руководители 1-4-х классов 

2. Проведение тематических выставок В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

 

Начальник лагеря с дневным 

пребыванием детей  , классные 

руководители 1-4-х классов 

4. Модуль 

«Взаимодейст

вие с 

родителями 

(законными 

представителя

ми)» 

1. Участие в работе городского родительского 

клуба 

По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

4. Участие в работе Родительского патруля По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Ст.вожатый,  классные 

руководители 1-4-х классов 

5. Модуль 1. Анализ результативности работы по Июнь 2023 1-4-е Зам.директора по ВР, 
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 «Профилактик

а и 

безопасность» 

профилактике безнадзорности, преступлений и  

правонарушений среди несовершеннолетних  

классы социальный педагог  

2. Осуществление контроля досуга 

несовершеннолетних, состоящих на учете в 

органах внутренних дел и КДН и ЗП, детей из 

неблагополучных семей, детей «группы 

риска».  

Июнь-август 

2024 

1-4-е 

классы 

Социальные педагоги  

3. Организация рейдовых мероприятий по 

проверке неблагополучных семей, имеющих 

несовершеннолетних детей; по местам 

концентрации подростков; с целью выявления 

безнадзорных подростков и 

несовершеннолетних правонарушителей, 

своевременно принимать к ним и их родителям 

(законными представителями) меры 

воздействия. 

Июнь-август 

2024 

1-4-е 

классы 

Социальные педагоги  

4. Проведение рейдовых мероприятий по 

выявлению несовершеннолетних 

правонарушителей в местах «сбора 

подростков»  (ТРЦ «Карусель», ТРЦ «Европа», 

ТРЦ «Апельсин», микрорайон школы) 

Июнь-август 

2024 

1-4-е 

классы 

Социальные педагоги  

5. Патронаж детей и подростков, находящихся 

под опекой и попечительством осуществлять 

Июнь-август 

2024 

1-4-е 

классы 

Социальные педагоги  
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проверки условий их жизни, оказывать 

социально –реабилитационную помощь 

6. Индивидуально-профилактическая работа с 

несовершеннолетними, состоящими на 

различных видах учета, «группе риска» 

Июнь-август 

2024 

1-4-е 

классы 

Социальные педагоги  

7. Проведение мероприятий, направленных на 

предупреждение детского дорожно-

транспортного с использованием платформы 

«Дневник.ру» 

Июнь-август 

2024 

1-4-е 

классы 

Социальные педагоги  

8. Разработка методических рекомендаций, 

буклетов по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и последующее 

размещение на платформе «Дневник.ру» 

Июнь-август 

2024 

1-4-е 

классы 

Социальные педагоги  

6. Модуль 

«Социальное 

партнерство» 

1. В соответствии с планом работы школы В течение 

месяца 

 Зам.директора по ВР, 

социальные педагоги 

7. Модуль 

«Профориента

ция» 

1. Комплектование лагеря с дневным 

пребыванием детей  

 

До 10.05.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

Вариативные модули 

8. Модуль 

«Дополнитель

ное 

1.Реализация краткосрочных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ на базе лагеря с дневным 

В течение года 

(в соответствии 

с расписанием) 

1-4-е 

классы 

Педагоги дополнительного 

образования 
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образование» пребыванием детей  

9. Модуль 

«Школьные 

медиа» 

1. Освещение деятельности лагеря с дневным 

пребыванием детей  в социальных сетях 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

руководитель пресс-центра   

10. Модуль 

«Формировани

е здорового 

образа жизни» 

По отдельному плану работы лагеря с дневным 

пребыванием детей  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Начальник лагеря с дневным 

пребыванием детей   

21. Модуль 

«Воспитание  

ответственног

о горожанина» 

1. Знакомство с культурными и историческими 

достопримечательностями (посещение музеев, 

театров и т.д.); 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Начальник лагеря с дневным 

пребыванием детей   

2. Фестиваль плакатов «Если бы я был главой 

города» 

05.06.2024 1-4-е 

классы 

Начальник лагеря с дневным 

пребыванием детей   

3. Дискуссионная площадка «Мой дом, моя 

улица» 

15.05.2024 

 

1-4-е 

классы 

Начальник лагеря с дневным 

пребыванием детей   
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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

(ВАРИАНТ 7.2) 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  АООП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

(ВАРИАНТ 7.2) 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Цель и задачи реализации. 

Цель реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР: обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с 

принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся; 

достижение планируемых результатов освоения АООП НОО для 

обучающихся ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей; 

создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

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

обеспечение доступности получения начального общего образования; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества с использованием системы клубов, секций, студий и кружков 

(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и других соревнований; 

участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды. 

 

Общая характеристика  АООП НОО (вариант 7.2). 

АООП НОО, вариант 7.2, предполагает, что обучающийся с ЗПР 

получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения. 

АООП НОО (вариант 7.2) предусматривает обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 

пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на 

основе усиления внимания к формированию социальной компетенции. 

Сроки получения начального общего образования составляют 5 лет. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП НОО, 

вариант 7.2, может быть реализована сетевая форма реализации 

образовательных программ. 
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Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный 

предмет в структуре АООП НОО (вариант 7.2) не должна служить 

препятствием для продолжения освоения данного варианта программы, 

поскольку у обучающихся с ЗПР может быть специфическое расстройство 

чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, 

дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и 

работоспособности, препятствующие освоению программы в полном объеме. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания 

АООП НОО (вариант 7.2) специалисты, осуществляющие психолого-

педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 

программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального 

общего образования должна проводиться с учетом возможных специфических 

трудностей обучающегося с ЗПР. Вывод об успешности овладения 

содержанием образовательной программы должен делаться на основании 

положительной индивидуальной динамики. 

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, 

отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 

(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и 

других познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие 

усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 

самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто 

избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и 

субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 

эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная 

как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением 
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эмоциональной регуляции, гиперакти вностью. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР: 

получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

получение начального общего образования в разных формах: как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или 

в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным программам, при обязательном условии создания 

специальных условий получения образования, адекватных образовательным 

потребностям обучающихся с ЗПР; 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогическими работниками и другими обучающимися; 

психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего 

за пределы образовательной организации. 

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

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния ЦНС и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса); 

увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения 
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или сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и 

технологий; 

упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в 

процессе образования; 

организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом" предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

наглядно-действенный характер содержания образования; 

развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

комплексное сопровождение, направленное на улучшение деятельности 

ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная 

помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития 
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и формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения; 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого; 

развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

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

формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное 

расширение социальных контактов; 

обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения 

(организация сотрудничества с родителями (законными представителями), 

активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности 

обучающегося с ЗПР, можно открыть ему путь к получению качественного 

образования. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ  АООП НОО (ВАРИАНТ 7.2). 

 

Всё наполнение программы начального общего образования 

(содержание и планируемые результаты обучения) подчиняется современным 

целям начального образования, которые представлены во ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ как система личностных, метапредметных и предметных 

достижений обучающегося. 

Личностные результаты включают ценностные отношения 

обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе 

как субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание её социальной 

значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи). 
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Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, 

которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также 

становление способности к самообразованию и саморазвитию. 

В результате освоения содержания различных предметов, курсов, 

модулей обучающиеся с ЗПР овладевают рядом междисциплинарных 

понятий, а также различными знаково-символическими средствами, которые 

помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, 

нестандартных учебных ситуациях. 

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с ЗПР учитываются формы и виды контроля, а также требования 

к объёму и числу проводимых контрольных, проверочных и диагностических 

работ. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами 

содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, а 

также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ЗПР ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  АООП НОО 

(ВАРИАНТ 7.2). 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

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

из инструментов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 

результатам освоения АООП НОО и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогических работников, так и обучающихся и их родителей (законных 
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представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом 

системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки, предусматривая приоритетную оценку 

динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов и формирование УУД; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

АООП НОО, позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и 

предметных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 
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эффективности деятельности образовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их социальной (жизненной) компетенции. 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных 

показателей в оценке достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления 

характера динамики образовательных достижений обучающихся можно 

оценивать эффективность учебного процесса, работы учителя или 

образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО 

являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При 

определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить 

объективность оценки в разных образовательных организациях. Для этого 

необходимым является создание методического обеспечения (описание 

диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, 

обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов их образования. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися 
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социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе 

проведения мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает 

образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями может применяться метод 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная 

группа должна объединять всех участников образовательного процесса - тех, 

кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Состав 

экспертной группы определяется образовательной организацией и должен 

включать педагогических работников (учителей, учителей-дефектологов, 

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

дополнительного образования). Для полноты оценки личностных результатов 

освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит 

анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в 

различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа 

должны быть представлены 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 
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для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной 

(жизненной) компетенции обучающегося. Результаты оценки личностных 

достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что 

позволяет не только представить полную картину динамики целостного 

развития обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является ППк. 

На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ, образовательная организация разрабатывает программу оценки 

личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся с ЗПР, которая утверждается локальными актами 

организации. Программа оценки должна включать: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев 

оценки социальной (жизненной) компетенции Обучающихся. Перечень этих 

результатов может быть самостоятельно расширен образовательной 

организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты 

каждого обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений 

обучающегося) и результаты всего класса (например, Журнал итоговых 

достижений обучающихся класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных 

результатов; 

6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие 

все вопросы проведения оценки личностных результатов. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

УУД (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 
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учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные 

и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП 

основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и 

познавательными УУД. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и 

объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён 

и измерен в следующих основных формах: 

достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

УУД; 

достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 

учебных предметов; 

достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности. 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, 

то есть в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы 

некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама 

учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения на первом и втором годах обучения целесообразно 

всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только 
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качественную оценку. При этом не является принципиально важным, 

насколько обучающийся с ЗПР продвигается в освоении того или иного 

учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом 

является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из 

которых является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной 

долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных 

результатов 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. В процессе оценки достижения планируемых 

личностных, метапредметных и предметных результатов должны 

использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения). 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной, итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

(по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 
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привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий); 

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 

3) дополнение письменной инструкции к заданию, при необходимости, 

зачитыванием педагогическим работником инструкции вслух в медленном 

темпе с четкими смысловыми акцентами; 

адаптирование, при необходимости, текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению); 

предоставление, при необходимости, дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 

напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 

увеличение времени на выполнение заданий; 

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

поведении обучающегося проявлений утомления, истощения; 

недопущение негативных реакций со стороны педагогического 

работника, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному 

травмированию обучающегося. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, 
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результаты которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующем уровне образования, 

выносятся предметные, метапредметные результаты и результаты освоения 

программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с 

ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности 

овладения содержанием АООП НОО должен делаться на основании 

положительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих 

образовательную деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе 

интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике 

развития обучающегося ("было" - "стало") или в сложных случаях сохранении 

его психоэмоционального статуса. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР (ВАРИАНТ 7.2) 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК. 1 КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область 

«Филология». «Русский язык» в начальной школе является ведущим, 

обеспечивая языковое и общее речевое развитие школьников. Он способствует 

повышению коммуникативной компетентности и облегчению социализации 

обучающихся с ЗПР. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ,   адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР(вариант 7.2). Программа отражает содержание обучения 

предмету «Русский язык» с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. Сущность специфических для варианта 7.2 

образовательных потребностей в приложении к изучению предмета 

раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, 

учитывается в распределении учебного содержания по годам обучения и в 

календарно-тематическом планировании.  

Общей целью изучения предмета «Русский язык» является 

формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма, 

развитие устной и письменной речи учащихся; развитие языковой эрудиции 

школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую 

сложность для учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического 

восприятия, звукового анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями 

порождения связного высказывания, недостаточной сформированностью 
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основных мыслительных операций и знаково-символической (замещающей) 

функции мышления. 

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во 

ФГОС НОО обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями 

определяются общие задачи учебного предмета: 

− формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 

− формировать умения и навыки каллиграфии, грамотного и безошибочного 

письма; 

− уточнять, расширять и активизировать словарный запас путем 

расширения непосредственных впечатлений и представлений об 

окружающем мире; 

− развивать связную устную и письменную речь (формировать и 

совершенствовать целенаправленность и связность высказываний, 

точность и разнообразие лексики, внятности и выразительности речи); 

− формировать интерес к родному языку, навыки учебной работы; 

− формировать приемы умственной деятельности, необходимые для 

овладения начальным курсом русского языка (наблюдения, сравнения и 

обобщения явлений языка); 

− удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

за счет упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в ходе 

образования, обучения переносу полученных знаний в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

− способствовать совершенствованию познавательной деятельности и 

речевой коммуникации, обеспечивающих преодоление типичных для 

младших школьников с ЗПР недостатков сферы жизненной компетенции;  

− содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов образования. 

 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 
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классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

− обучать выделению звуков из слова, различению гласных и согласных, 

определению последовательности звуков и слогов, установлению ударного 

слога, границы слов, предложений; 

− научить писать все прописные и заглавные буквы русского алфавита, 

слоги, слова, предложения, списывать с печатного текста, писать под 

диктовку слоги и отдельные слова, освоить правила предложения, 

использования заглавных букв в именах собственных, написания жи-ши, 

чу-щу, ча-ща; 

− научить обозначению мягкого согласного на письме с помощью мягкого 

знака и йотированных гласных;  

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

«слово», «предложение», «текст»; 

− обогащать и уточнять словарный запас при выполнении заданий раздела 

«Речевая практика»; 

− воспитывать интерес к родному языку, преодолевая специфичную для 

обучающихся с ЗПР низкую познавательную активность; 

− обучать выделять, сравнивать и обобщать языковые единицы (звуки, 

буквы, слоги, слова), активизируя необходимые мыслительные операции; 

− удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

за счет пошагового предъявления материала с необходимой помощью со 

стороны логопеда и учителя-дефектолога, а также переносу полученных 

знаний; 

− формировать умение использовать знаково-символические средства (при 

составлении звуковых схем, схем предложения); 

− развивать мелкую моторику как одно из условий становления навыка 

каллиграфии. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение 
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учебного предмета 

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

подготовки младшего школьника. Умение грамотно писать, излагать свои 

мысли, овладение читательской компетенцией необходимо для полноценной 

социализации ребенка. Позитивное отношение к правильной устной и 

письменной речи, которое необходимо поощрять с самого начала обучения, 

способствует формированию общей культуры. Поэтому овладение учебным 

предметом «Русский язык» оказывает положительное влияние на общую 

успеваемость школьника по всем предметным областям. Однако даже у 

школьника без ограничений по возможностям здоровья усвоение 

необходимого учебного содержания нередко вызывает трудности, которые 

связаны со сложностью организации речевой деятельности.   

При ЗПР эти трудности многократно усиливаются. Дети, пришедшие в 1 

класс, как правило, не слышат в слове отдельных звуков, не могут 

устанавливать их последовательность, плохо артикулируют, у них не 

сформированы необходимые навыки словоизменения (формы 

множественного числа) и словообразования, что приводит к аграмматизму 

(рассогласование слов в предложении в роде, числе, падеже) и смысловым 

ошибкам. У детей недостаточен интерес к звучащему слову, его следует 

стимулировать и поощрять.  

Обучение предмету «Русский язык» создает возможности для 

преодоления не только перечисленных несовершенств, но и других 

недостатков развития, типичных для обучающихся по варианту 7.2. Вместе с 

тем механический перенос на контингент с ЗПР методических рекомендаций 

по обучению школьников, не обнаруживающих отставания в развитии, равно 

как и надежда на коррекционный эффект исключительно особых 

организационных условий (меньшее количество обучающихся в классе, 

пролонгация обучения и пр.) опасен отсутствием ожидаемого результата.   

Следует отметить, что для обучающихся с ЗПР рекомендуется 

использование предметной линии учебников «Школа России», в частности, в 
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первом классе для обучающихся по варианту 7.2 в качестве учебника 

используется «Азбука» авторов  

В.Г. Горецкого, В.А. Кирюшкина, Л.А. Виноградской, М.В. Бойкиной.  

Последовательность изучения букв в этом учебнике не полностью 

соответствует рекомендациям по подготовке к обучению грамоте детей с ЗПР, 

разработанных  

Р.Д. Тригер, а также последовательности, рекомендуемой в пособиях О. А. 

Ишимовой. Так, Р.Д. Тригер рекомендует в первую очередь изучать согласные 

[м], [н], [к], дающие возможность составления разнообразных слов, состоящих 

из одного-двух слогов. Ею также рекомендуется сначала писать строчные и 

прописные буквы, не отличающиеся по начертанию, а лишь затем буквы 

сложной конфигурации (К, В, А, Р, Д). 

О. А. Ишимова, учитывая трудности становления навыка письма, 

рекомендует сначала изучать вертикально и горизонтально симметричные 

буквы (О, Н, Х, Ж, Ф), затем вертикально (А, Т, Л, М, Д, П, Ш) и горизонтально 

(Е, С, В, К, З, Ю, Э) симметричные и лишь затем асимметричные. Учитель 

может самостоятельно выбирать один из подходов, отдавая при этом отчет в 

том, что в этом случае при изучении некоторых букв учебник «Азбука» и 

соответствующие ей «Прописи» не смогут быть использованы в полном 

объеме. В этом случае к урокам, не позволяющим организовать работу с 

учебником следует самостоятельно подбирать и готовить дидактический 

материал2. 

В ходе обучения в 1 классе, выполняющем преимущественно 

пропедевтическую функцию, младший школьник с ЗПР осваивает письмо и 

чтение, приобретает первоначальные навыки работы с учебником и тетрадью, 

обогащает словарный запас, учится строить учебное высказывание, 

использовать знаково-символические средства, получает первоначальные 

знания в области орфографии и пунктуации. 

 
2 Изменение последовательности изучения букв приводит к тому, что текст учебника при изучении 

«перемещенной» буквы (например, М) содержит слова, которые ребенок еще не может прочитать.  
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Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей 

работы 

 

Изучение учебного предмета «Русский язык» вносит весомый вклад в 

общую систему коррекционно-развивающей работы, направленной на 

удовлетворение специфических образовательных потребностей 

обучающегося с ЗПР.  

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных 

дидактических принципов, предполагает использование адекватных методов 

и конкретных приемов, то у школьника пробуждается интерес к языку, 

желание овладеть письмом и чтением, совершенствуется связное (в т.ч. 

учебное) высказывание, расширяется словарный запас, проявляются 

возможности осознания своих затруднений и соответствующие попытки их 

преодоления. 

Овладение письмом совершенствует мелкую моторику, 

пространственную ориентировку, способствует развитию произвольности и 

становлению навыков самоконтроля. Оно значимо для правильного 

оформления решения арифметических задач. 

При изучении учебного материала (звуко-буквенный и звуко-слоговой 

анализ слов, работа с предложением и текстом) у младших школьников с ЗПР 

развиваются процессы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, происходит 

коррекция недостатков произвольной памяти и внимания. В ходе выполнения 

заданий на анализ звукового состава слова, синтез слов из звуков и слогов, 

подсчет количества слов в предложении, использование различных 

классификаций звуков и букв, объяснение значений слов совершенствуется 

мыслительная деятельность, создаются предпосылки становления 

логического (понятийного) мышления. 

Формируемое в 1 классе умение осознанно строить устное речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации, а также составлять 
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тексты в устной форме способствует усвоению программного материала по 

учебным предметам «Литературное чтение», «Окружающий мир». 

При усвоении учебного предмета «Русский язык» школьники учатся 

ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и 

планировать предстоящие действия, следить за правильностью выполнения 

задания, давать словесный отчет и оценку проделанной работе, что 

совершенствует систему произвольной регуляции деятельности. 

Учитель начальных классов должен поддерживать тесную связь с 

учителем-логопедом, осуществляющим профилактику таких расстройств 

письменной речи как дисграфия и дизорфография. Уточнение артикуляции 

звуков, дифференциация сходных фонем, работа над слоговой структурой 

слова, которая обязательно проводится на уроках по предмету «Русский язык», 

способствует улучшению качества устной речи.  

Взаимосвязь учителя и педагога-психолога заключается в учете 

рекомендаций последнего в реализации индивидуального подхода к 

обучающимся, соблюдении этапности работы по формированию 

познавательной деятельности и ее произвольной регуляции, а также 

необходимых универсальных учебных действий.  

Учителю можно посоветовать выполнять ряд приведенных ниже общих 

рекомендаций, удовлетворяющих специфические образовательные 

потребности обучающихся по варианту 7.2. 

Следует преподносить новый материал развернуто, пошагово (полезен 

прием детального руководства выполнением конкретного задания: например, 

при обучении звуко-буквенному анализу назвали слово, отхлопали количество 

слогов, назвали первый, второй и т.д. слог, выделили звуки в каждом слоге и 

обозначили их символически, сложили слово из букв разрезной азбуки, 

прочитали). 

Изучать обучающимся с ЗПР звуки и буквы необходимо с опорой на все 

модальности: слуховую, зрительную, кинестетическую (пишем буквы в 

воздухе, на спине одноклассника, лепим из пластилина, выкладываем из 
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палочек, конфет и т.п.). 

Следует отводить значительное время практическим действиям: работе 

со схемами слов и предложений, с разрезной азбукой, слоговыми таблицами, 

абаком и пр. 

Необходимо систематически повторять изученный материал для его 

закрепления и усвоения нового. 

Настоятельно рекомендуется по возможности облегчать техническую 

сторону выполнения заданий на самостоятельное письмо по образцу (письмо 

в тетрадях с разлиновкой «сетка», обозначение точками интервалов между 

буквами, слогами; обводка пунктирных изображений букв, слогов, слов, то 

или иное обозначение, в т.ч. обыгрывание верхней и нижней границ строки 

«пол» и «потолок» и т.п.). Технические недочеты могут становиться объектом 

критики лишь в том случае, когда ученик не старается выполнить задание 

правильно.  

Полезно обучать умению соотносить достигнутый результат с 

эталонным (найдем самую красивую букву). 

Дети, которым рекомендовано обучение по варианту 7.2, нуждаются 

также в том, чтобы на уроках русского языка в 1 классе учитель: 

− просил их проговаривать совершаемые действия в с использованием 

громкой речи: «Я пишу… (петлю, палочку, букву)»;«Я составляю схему 

слова»;«Я придумываю предложение» и т.п.; 

− понятно объяснял и периодически задавал им вопросы о цели 

выполняемых действий: «Зачем мы делим слово на слоги?» – «Чтобы 

хорошо слышать звуки»;«Зачем нам надо четко слышать звук?» – 

«Чтобы найти нужную букву»;«Что будет, если написать не ту букву в 

слове?» –«Получится другое слово» и т.п.; 

− постоянно напоминал-проговаривал способ правильного написания тех 

или иных букв, подбирал понятные сравнения, наглядно 

демонстрировал роль правильного выбора буквы, создавал и 

поддерживал положительный эмоциональный настрой.  
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Педагог-психолог ставит учителя в известность о том, какого уровня 

сформированности познавательной деятельности достигли обучающиеся в 

классе. В большинстве случаев первоклассники, получившие рекомендацию 

обучаться по варианту 7.2, нуждаются в стимулирующей (подбадривание) и 

организующей (фиксация внимания, подсказка) помощи на разных этапах 

урока. При самом низком уровне сформированности познавательной 

деятельности успех ребенку может быть обеспечен только при полном объеме 

помощи, т.е. фактически совместном выполнении задания.  

Педагог-психолог в свою очередь способствует преодолению 

неспецифических дисфункций, затрудняющих становление школьно-

необходимых умений (недостатков зрительно-моторной координации, 

пространственных представлений и пр.), а также создает основу для 

облегчения усвоения предметного материала за счет общего  

совершенствования познавательной деятельности. 

Взаимодействие всех участников коррекционно-педагогического 

процесса, активное привлечение родителей необходимо для формирования 

сферы жизненной компетенции и достижения планируемых результатов 

образования.  

 

Место предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа составлена на 165 часов (по 5 часов в неделю при 33 

учебных неделях). В соответствии с  АООП длительность уроков в первом 

полугодии составляет 35 минут, во втором- 40 минут. 

Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета «Русский 

язык» может корректироваться в рамках предметной области «Филология» с 

учётом психофизических особенностей обучающихся. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
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учебного предмета  

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Русский 

язык» позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие 

позитивных изменений по следующим параметрам: 

− расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности 

отвечать на поставленные вопросы, задавать вопросы, поддерживать 

диалог, высказываться, регулировать собственное речевое поведение; 

− развитие возможностей знаково-символического опосредствования, 

повышающих общий уровень сформированности учебно-

познавательной деятельности (в качестве средств выступают 

символические обозначения звуков, слов и т.п.); 

− улучшение мелкой моторики, зрительно-моторной координации; 

− совершенствование зрительно-пространственных представлений 

(ориентировка в тетради, размещение элементов букв выше или ниже 

опорной строки и т.п.); 

− улучшение качества учебного высказывания за счет расширения 

словарного запаса, предъявления эталонных речевых образцов; 

− развитие действий самоконтроля при оценке полученного результата. 

 

Личностные результаты освоения РП для 1 класса по учебному 

предмету «Русский язык» могут проявиться в:  

− принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и 

развитии социально значимых мотивов учебной деятельности; 

− формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на 

основе овладения каллиграфией); 

− развитии доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

(одноклассников); 

− развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 
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− овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками). 

 

Метапредметные результаты освоения РП для обучающихся 1 класса 

по учебному предмету «Русский язык» включают осваиваемые обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть 

обозначены следующим образом. 

 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

− осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный 

способ ее достижения (ориентировка на заданный образец); 

− кодировать и перекодировать информацию (заменять звук буквой, 

графическим символом и пр.); 

− осуществлять разносторонний анализ объекта (звучащего слова); 

− сравнивать звуки и буквы по разным классификационным основаниям 

(гласные-согласные, глухие-звонкие, твердые-мягкие, заглавные-

прописные); 

− обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства). 

 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

− понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, 

написать и т.п.); 

− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации (например, подбор слов к схеме, 

предполагающей стечение согласных); 
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− различать способы и результат действия (записывать слово печатными 

или письменными буквами); 

− вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и 

учета характера сделанных ошибок; 

− осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под 

руководством учителя и самостоятельно. 

 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные 

действия проявляются возможностью: 

 

− адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата 

деятельности;  

− использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с 

соучениками и учителем. 

 

Учебный предмет «Русский язык» имеет большое значение для 

формирования сферы жизненной компетенции, мониторинг становления 

которой оценивается по представленным ниже направлениям. 

 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях:  

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

удержание ручки, расположение тетради и т.п.); 

– задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его 

фрагмента; 

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем 

отрезок времени;  

– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия проявляется в умениях: 
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– слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь;  

– отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение 

и порицание, критику со стороны одноклассников. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации проявляется в понимании роли 

письменной речи в трансляции культурного наследия.   

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

проявляется в стремлении научиться красиво и правильно писать. 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального 

образования. Они обозначаются в  АООП как: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

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

3) овладение первоначальными представлениями о правилах 

речевого этикета;  

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

7) использование знаний в области русского языка и 

сформированных грамматико-орфографических умений для решения 

практических задач. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

В соответствии с выделенными в  АООП направлениями изучение 
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предмета «Русский язык» в 1 классе включает следующие разделы: 

Слушание. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух 

информации, содержащейся в предъявляемом тексте, передача его содержания 

по вопросам.  

Говорение. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

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

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Определение места ударения.  

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твердости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Выборочное чтение с 

целью нахождения необходимого материала.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться в пространстве листа в тетради и в пространстве классной 

доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 
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строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо 

под диктовку слов, написание которых не расходится с их произношением. 

Проверка написанного при помощи послогового чтения написанных слов. 

Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках 

животных. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и 

предложения. Работа с предложением: выделение слов.  

Орфография. Правописание гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, 

жи-ши); прописная (заглавная) буква в именах собственных. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ Раздел Примерные 

темы занятий 

Примерное 

содержание 

занятий 

1 четверть 

1 Подготовительн

ый этап. 

Практическое 

ознакомление с 

Знакомство с 

понятием «слово». 

Соотнесение 

слова и предмета. 

Объяснение 

значения слов. 
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предложением и 

словом в 

предложении. 

Слоги в словах. 

Звуки речи.  

 

Подготовка к чтению 

и письму. 

 

Речевая практика. 

(40 часов) 

 

 

 

Условно-

графическая запись 

слов. 

 

 

 

 

Знакомство с 

понятием 

«предложение». 

Условно-

графическая запись 

предложения. 

 

 

Слова в 

предложениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условно-

графическая 

запись слов 

(полосками 

бумаги). 

«Подписывание» 

картинок 

полосками бумаги 

и «чтение» по 

полоскам слов.  

 

Составлени

е предложений по 

сюжетным 

картинкам и их 

условно-

графическая 

запись.   

Различение слова 

и предложения. 

Составление схем 

предложений и 

предложений по 

схемам. 

 

Выделение 

слова из 

предложения. 

Подсчет 
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Знакомство с 

понятием «слог». 

Деление слов на 

слоги. Ударный 

слог. 

 

 

 

Выделение звуков 

речи. Условно-

графическая запись 

звуков. Различение 

гласных и 

согласных звуков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

чтению и письму. 

 

 

количества слов в 

предложении с 

использованием 

счетных средств. 

Составление 

предложений с 

предлогами (в, на, 

за, над, под, 

перед). 

Составлени

е предложений с 

существительным

и родительного 

падежа 

множественного 

числа и 

существительным

и творительного 

падежа. 

 

Деление слова на 

слоги. Подсчет 

количества слогов 

в слове. 

Практическое 

знакомство с 

ударным слогом. 

Определение 

последовательнос



 

727 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ти слогов в слове, 

ударного слога. 

 

Выделение 

неречевых звуков 

из окружающей 

действительности

. Различение 

голосов птиц, 

животных. 

Звукоподражание. 

Выделение 

речевых звуков из 

звучащих слов (а, 

о, ы, у, м, н, к), 

артикуляция 

звуков. Начальное 

представление о 

гласных и 

согласных звуках 

(выделение на 

основе 

восприятия с 

использованием 

слуховых и 

кинестетических 

ориентиров). 

Выделение звука 

в разных частях 
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Речевая практика. 

 

 

 

 

слова. 

Соотнесение слов, 

похожих по 

звуковому 

составу, и 

картинок. 

 

Составлени

е фигур из 

цветных полосок 

бумаги по 

образцу. 

Составление 

картинок из 

цветных 

геометрических 

фигур по образцу. 

Узнавание 

контурных и 

наложенных друг 

на друга 

изображений. 

Составление 

предметных и 

сюжетных 

картинок из 

частей. Сравнение 

предметов. 

Ориентировка в 
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собственном теле. 

Определение 

пространственног

о расположения 

предметов. 

Ориентировка на 

листе тетради, 

азбуки. 

Знакомство с 

правилами 

посадки во время 

письма, 

расположением 

учебных 

принадлежностей 

и тетради на 

парте, правилом 

удерживания 

карандаша 

(ручки).  

Рисование 

мелом на доске, 

карандашом на 

нелинованной 

бумаге. 

Проведение 

линий в разных 

направлениях. 

Штриховка и 
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раскрашивание. 

Обведение 

трафаретов. 

Обводка 

пунктирных 

линий, рисование 

по точкам. 

Рисование узоров, 

в полосе с 

предварительным 

анализом.  

Гимнастика 

пальцев и кистей 

рук. Отработка 

ритмичных 

круговых 

движений кистей 

рук. Письмо 

элементов букв с 

учетом рабочей 

строки. 

Знакомство с 

прописью. 

 

Выполнени

е несложных 

инструкций. 

Выражение 

просьб в учебных 
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ситуациях. 

Использование 

речевых форм 

приветствия и 

прощания. Беседа 

по содержанию 

иллюстраций. 

Использование 

слов, 

соответствующих 

теме 

иллюстрации. 

Краткие и полные 

ответы на 

вопросы учителя.  

2 четверть 

2 Подготовительн

ый этап. 

Практическое 

ознакомление с 

предложением и 

словом в 

предложении. 

Слоги в словах. 

Звуки речи.  

 

Подготовка к чтению 

и письму. 

 

Слово и 

предложение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделение 

отдельных 

предложений из 

рассказа учителя. 

Деление 

предложений на 

слова. 

Определение 

порядка слов в 

предложении. 

Уточнение 

значений слов. 

Составление 
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Речевая 

практика. 

 

(16 часов) 

Слово и слог. 

 

 

 

 

 

 

Гласные и 

согласные звуки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условно-

графическая запись 

звукового состава 

слогов и слов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

предложений по 

сюжетным 

картинкам и их 

условно-

графическая 

запись. 

Составление 

предложений с 

предлогами. 

«Чтение» 

предложений по  

условно-

графической 

записи.   

Закрепление 

понятия «слог», 

«ударный слог». 

Деление слов на 

слоги. Подсчет 

количества слогов 

в слове. 

Определение 

последовательнос

ти слогов в слове, 

ударного слога. 

 

Выделение 

гласных и 

согласных звуков 
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Звонкие и глухие 

согласные. 

Подготовка к 

чтению и письму. 

 

Речевая 

практика. 

 

в словах. 

Условно-

графическое 

обозначение 

гласных и 

согласных. 

Определение 

места звука в 

слове. Подбор 

картинок и 

называние слов с 

заданным звуком. 

Различение слов, 

похожих по 

звуковому 

составу, с опорой 

на картинки. 

 

Последовательное 

выделение звуков 

в словах, 

состоящих из 

двух гласных, в 

односложных 

словах без 

стечения 

согласных, в 

двусложных с 

первым слогом из 
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одного гласного, в 

двухсложных 

словах из 

открытых слогов, 

со стечением 

согласных. 

Составление 

условно-

графической 

схемы звукового 

состава 

анализируемых 

слов по следам 

анализа.  

 

Сопоставление 

парных согласных 

по звучанию 

(звонкие и глухие) 

с опорой на 

слуховые и 

кинестетические 

ориентиры. 

Различение слов, 

отличающихся 

одним звуком, с 

опорой на 

картинки.  
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Письмо 

элементов букв с 

учетом рабочей 

строки. Работа с 

прописью. 

 

Выполнение 

инструкций 

учителя. 

Выражение 

просьб и 

пожеланий в 

учебных 

ситуациях. 

Использование 

речевых форм 

извинения и 

благодарности. 

Слушание 

коротких 

рассказов 

учителя, краткие и 

развернутые 

ответы на 

вопросы по 

содержанию 

прослушанного 

текста. 

Моделирование 
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речевых 

ситуаций, 

активизирующих 

самостоятельные 

развернутые 

высказывания 

обучающихся в 

учебных 

ситуациях. Опора 

при построении 

высказываний на 

собственный 

чувственный 

опыт, 

непосредственное 

наблюдение за 

предметом или 

событием. 

 Букварный 

период. 

 

Гласные звуки и 

буквы а, А, о, О, У, ы, 

и, И, н, Н, с, С. 

 

Звуко-

буквенный анализ 

слогов и слов.  

 

Звук и буква а, А. 

Письмо буквы а, А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделение, 

характеристика 

звука [А], 

определение 

места звука в 

словах, 

знакомство с 

печатной буквой, 

закрепление 

образа печатной 

буквы в 
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Письмо букв. 

 

Речевая 

практика. 

 

(19 часов) 

 

Звук и буква у, У. 

Письмо буквы у, У. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук и буква о, О. 

Письмо буквы о, О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук и буква ы. 

Письмо буквы ы.  

упражнениях, 

знакомство с 

письменной 

строчной и 

заглавной буквой. 

Письмо в 

прописи. 

Нахождение звука 

в условно-

графической 

схеме. «Чтение» 

слов по условно-

графической 

схеме. 

 

Выделение, 

характеристика 

звука [У], 

определение 

места звука в 

словах, 

знакомство с 

печатной буквой, 

закрепление 

образа печатной 

буквы в 

упражнениях, 

знакомство с 

письменной 
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Звук и буква и, И. 

Письмо буквы и, И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук и буква н, Н. 

Письмо буквы н, Н. 

 

 

 

 

 

 

 

строчной и 

заглавной буквой. 

Письмо в 

прописи. 

Составление и 

чтение слов по 

условно-

графическим 

схемам. Чтение и 

письмо слов «ау», 

«уа». Сравнение 

написания 

изученных букв. 

 

Выделение, 

характеристика 

звука [О], 

определение 

места звука в 

словах, 

знакомство с 

печатной буквой, 

закрепление 

образа печатной 

буквы в 

упражнениях, 

знакомство с 

письменной 

строчной и 
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Звук и буква с, С. 

Письмо буквы с, С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заглавной буквой. 

Письмо в 

прописи. 

Составление и 

чтение слов по 

условно-

графическим 

схемам. 

Сравнение 

написания 

изученных букв.  

 

Выделение, 

характеристика 

звука [Ы], 

определение 

места звука в 

словах, 

знакомство с 

печатной, 

письменной 

буквой. Письмо в 

прописи. 

Составление и 

чтение слов по 

условно-

графическим 

схемам. 

Образование 
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Речевая практика. 

множественного 

числа 

существительных. 

 

Выделение, 

характеристика 

звука [И], 

определение 

места звука в 

словах. 

Знакомство с 

печатной буквой, 

закрепление 

образа печатной 

буквы в 

упражнениях, 

знакомство с 

письменной 

строчной и 

заглавной буквой. 

Письмо в 

прописи. 

Составление и 

чтение слов по 

условно-

графическим 

схемам. 
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Выделение, 

характеристика 

звуков [Н], [Нʼ]. 

Определение 

места звуков в 

словах. Условно-

графическое 

обозначение 

мягкого 

согласного. 

Знакомство с 

печатной буквой, 

закрепление 

образа печатной 

буквы в 

упражнениях.  

Знакомство с 

письменной 

строчной и 

заглавной буквой. 

Письмо в 

прописи. Чтение 

прямых и 

обратных слогов с 

использованием 

слоговой таблицы 

и разрезной 

азбуки. Деление 

слова на слоги. 
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Подсчет 

количества 

слогов, выделение 

ударного слога. 

Выделение 

заглавной буквы в 

именах людей. 

Списывание букв 

с печатного текста 

и соотнесение с 

образцом. 

Выделение и 

характеристика 

звуков [С], [Сʼ]. 

Определение 

места звуков в 

словах. 

Различение 

твердого и 

мягкого звуков. 

Знакомство с 

печатной буквой, 

закрепление 

образа печатной 

буквы. 

Знакомство с 

письменной 

строчной и 

заглавной буквой. 
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Письмо в 

прописи. Чтение 

слов по условно-

графическим 

схемам. Чтение 

прямых, обратных 

и закрытых 

слогов. 

Составление и 

чтение слов по 

слогам с 

помощью 

разрезной азбуки. 

Списывание букв 

с печатного текста 

и соотнесение с 

образцом. Письмо 

букв под 

диктовку. 

Упражнение в 

словообразовании 

уменьшительно-

ласкательной 

формы 

существительных.  

 

Разыгрывание 

моделей диалога: 

вопрос – ответ, 
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сообщение – 

сообщение. 

Моделирование 

речевых ситуаций 

с использованием 

иллюстраций 

азбуки, личного 

опыта 

обучающихся. 

Коллективное 

составление 

рассказа по серии 

сюжетных 

картинок 

(повествование). 

Описание героя 

сказки по 

иллюстрации.  

3 четверть  

3 

 

Букварный 

период: 

звуки и буквы н, 

Н, с, С, к, К, т, Т, л, Л, 

р, Р, в, В, е, Е, п, П, м, 

М, з, З, б, Б, д, Д, я, Я, 

г, Г, ч, Ч, ь, ш, Ш, ж, 

Ж, ё, Ё, й. 

 

Написание 

Звуки и буквы к, К, 

т, Т, л, Л, р, Р, в, В, 

п, П, м, М, з, З, б, Б, 

д, Д, г, Г. 

 

Письмо букв к, К, 

т, Т, л, Л, р, Р, в, В, 

п, П, м, М, з, З, б, Б, 

д, Д, г, Г. 

 

Выделение, 

характеристика 

звуков [К], [Кʼ], 

[Т],[Тʼ], [Л], [Лʼ], 

[Р], [Рʼ], [В], [Вʼ], 

[П], [Пʼ], [М], 

[Мʼ], [З], [Зʼ], [Б], 

[Бʼ], [Д], [Дʼ], [Г], 

[Гʼ]. Определение 

места звуков в 
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букв.   

 

Речевая 

практика. 

 

(45 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

словах. 

Дифференциация 

парных звонких и 

глухих, твердых и 

мягких 

согласных. 

Дифференцировк

а сходных звуков 

в слогах и словах. 

Работа с условно-

графическими 

схемами. 

Соотнесение 

количества слогов 

с количеством 

гласных в слове. 

Знакомство с 

печатной буквой, 

закрепление 

образа печатной 

буквы в 

упражнениях, 

знакомство с 

письменной 

строчной и 

заглавной буквой. 

Соединение 

согласных на 
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Звук и буква ч, Ч, 

ш, Ш, ж, Ж. 

Письмо букв ч, Ч, 

ш, Ш, ж, Ж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук и буквай.  

Письмо буквы й. 

 

 

письме. Письмо в 

прописи. 

Составление 

слогов и слов из 

букв разрезной 

азбуки и плавное 

чтение по слогам. 

Чтение прямых, 

обратных и 

закрытых слогов. 

Чтение слогов и 

слов с парными 

звуками. 

Выделение 

предложений 

(заглавной буквой 

и точкой). Чтение 

предложений, 

написанных 

печатным 

шрифтом в 

букваре, тетради, 

на доске. 

Составление 

предложений по 

картинке и 

словам. 

Выделение 

заглавной буквы в 
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Буква ь. 

Письмо буквы ь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буквы е, Е, я, Я, ё, 

Ё.  

Письмо букв е, Е, я, 

Я, ё, Ё.  

 

 

 

 

 

 

именах людей и 

кличках 

животных. Чтение 

небольших 

текстов. 

Списывание 

слогов, слов и 

предложений с 

печатного текста. 

Письмо под 

диктовку слогов и 

слов с простой 

слоговой 

структурой.  

 

Выделение, 

характеристика 

звуков [Чʼ], [Ш], 

[Ж]. Определение 

места звука в 

словах. 

Дифференциация 

звуков, сходных 

по 

произношению, 

шипящих и 

свистящих. 

Соотнесение слов 

(картинок) с 
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Речевая практика. 

условно-

графической 

схемой.   

Знакомство с 

печатной и 

письменной 

(строчной и 

заглавной) 

буквой. Письмо в 

прописи. 

Знакомство с 

написанием 

буквосочетаний 

ча, чу, жи, ши. 

Чтение слогов, 

слов, 

предложений. 

Чтение 

небольших 

текстов. 

Соотнесение 

прочитанного с 

иллюстрацией. 

Списывание 

слогов и слов с 

печатного текста. 

Письмо под 

диктовку слогов и 

слов с простой 
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слоговой 

структурой.  

 

Выделение, 

характеристика 

звука [Йʼ]. 

Определение 

места звука в 

словах. Условно-

графическое 

обозначение 

звука. Работа со 

схемами слов. 

Знакомство с 

печатной и 

письменной 

буквой. Письмо в 

прописи. Чтение 

слогов, слов, 

предложений и 

небольших 

текстов. 

Списывание слов 

и предложений с 

печатного текста. 

 

Сравнение слов с 

мягкими 

согласными на 
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конце. Анализ 

слогового состава 

слов. Составление 

схемы слов. 

Знакомство со 

смягчающим ь. 

Знакомство с 

печатной и 

письменной 

буквой ь. Чтение 

слов со 

смягчающим ь. 

Чтение 

предложений и 

небольших 

текстов. Письмо в 

прописи. 

Написание слов со 

смягчающим ь.  

Знакомство с 

буквами Е, Я, Ё 

без объяснения их 

звукового состава 

в начале слова. 

Обозначение 

мягкости 

согласных 

буквами е, ё, я. 

Письмо в 
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прописи. Чтение 

слогов с буквами 

а, я, о, ё. Чтение 

слов, 

предложений и 

небольших 

текстов. 

Списывание слов 

и предложений с 

печатного текста. 

Письмо под 

диктовку слов с 

простой слоговой 

структурой.  

 

Активизация 

самостоятельных 

высказываний в 

различных 

учебных 

ситуациях 

(поделиться 

наблюдениями, 

рассказать 

алгоритм 

выполнения 

задания, 

проговорить 

предстоящую 
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работу, 

прокомментирова

ть, дать 

словесный отчет). 

Рассматривание и 

обсуждение 

иллюстраций 

азбуки. 

Постановка 

вопросов по 

картине. 

 Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала  

 

(5 часов) 

Слово и 

предложение. 

Звуковой состав 

слова. 

Речевая практика. 

 

Составление и 

чтение слогов, 

слов, 

предложений.  

Выделение слов в 

предложении. 

Выделение слогов 

в слове, 

определение 

ударного слога. 

Определение 

звукового состава 

слов, составление 

и «чтение» схем.  

Работа со схемами 

слов. Письмо слов 

и предложений. 

Объяснение 
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значений слов. 

Построение 

монологических 

высказываний в 

учебных 

ситуациях. 

4 четверть  

4 

 

Звуки и буквы х, 

Х, ю, Ю, ц, Ц, э, Э, щ, 

Щ, ф, Ф, ъ. 

 

Письмо букв.   

 

Речевая 

практика. 

 

(30 часов) 

Звук и буква 

х, Х. 

Письмо букв 

х, Х. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буква ю, Ю. 

 

 

Выделение, 

характеристика 

звуков [Х], [Хʼ]. 

Определение 

места звуков в 

словах. 

Различение 

твердых и мягких 

согласных, их 

обозначение в 

схемах слов. 

Составление и 

чтение слов по 

условно-

графическим 

схемам. 

Знакомство с 

печатной и 

письменной 

буквой. Письмо в 

прописи. Чтение 

слогов, слов, 
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Звук и буква 

ц, Ц. 

Письмо букв 

ц, Ц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук и буква 

э, Э. 

Письмо букв 

э, Э. 

 

 

 

 

 

 

 

 

предложений, 

небольших 

текстов. 

Списывание слов 

и предложений с 

печатного текста. 

Письмо под 

диктовку слов, 

написание 

которых не 

расходится с 

произношением.  

 

Знакомство с 

буквой Ю без 

объяснения ее 

звукового состава 

в начале слова. 

Обозначение 

мягкости 

согласных буквой 

ю. Письмо в 

прописи. Чтение 

слогов, слов, 

предложений. 

 

Выделение и 

характеристика 

звука [Ц]. 
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Звук и буква 

щ, Щ.  

Письмо букв 

щ, Щ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук и буква 

ф, Ф. 

Письмо букв 

ф, Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

Соотнесение слов 

с их условно-

графической 

схемой. 

Знакомство с 

печатной и 

письменной 

(строчной и 

заглавной) 

буквой. Письмо в 

прописи. 

Составление из 

разрезной азбуки 

и чтение слогов и 

слов. Чтение и 

анализ 

предложений. 

 

Выделение, 

характеристика 

звука [Э], 

определение 

места звука в 

словах. 

Знакомство с 

печатной буквой, 

закрепление 

образа печатной 

буквы, 
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Буква ъ. 

Письмо буквы ь. 

Буквы ь и ъ.  

 

 

 

 

Речевая практика. 

 

 

знакомство с 

письменной 

строчной и 

заглавной буквой. 

Чтение слогов с 

буквами э и е. 

Чтение слов и 

предложений. 

Письмо в 

прописи.  

 

Выделение и 

характеристика 

звука [Щʼ]. 

Определение 

места звука в 

словах. Работа с 

условно-

графической 

схемой слова. 

Знакомство с 

печатной буквой и 

буквой в прописи. 

Знакомство с 

письменной 

буквой. Письмо 

буквосочетаний 

ща, щу. Чтение 

слогов, слов, 
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предложений, 

небольших 

текстов.Списыван

ие слов с 

печатного текста. 

Списывание слов 

и предложений с 

печатного текста. 

Письмо под 

диктовку слов.  

 

Выделение и 

характеристика 

звуков [Ф], [Фʼ]. 

Определение 

места звука в 

словах. 

Соотнесение слов 

с их условно-

графической 

схемой. 

Знакомство с 

печатной и 

письменной 

буквой. Письмо в 

прописи. 

Составление из 

разрезной азбуки 

и чтение слогов и 
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слов. Чтение и 

анализ 

предложений. 

Чтение 

небольших 

текстов. 

 

Сравнение слов с 

мягкими 

согласными и 

разделительным 

ъ. Знакомство с 

буквой ъ. Чтение 

слов с 

разделительным 

ъ. Чтение слов с 

наращиванием. 

Чтение слов с 

разделительным 

ь.  

 

Составление 

устных 

монологических 

высказываний при 

выполнении 

учебных заданий 

(описание, 

повествование, 
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рассуждение). 

Озвучивание 

диалогов героев 

иллюстраций 

азбуки. 

 Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала  

 

(10 часов) 

 

 

Звуковой 

анализ слов.  

Соотнесение 

количества звуков и 

букв в слове. 

Обозначение 

мягкости 

согласных. 

Мягкий знак 

в конце и середине 

слова. 

Разделительн

ый твердый знак. 

Правописани

е буквосочетаний 

ща, щу, ча,чу, 

жи,ши. 

Анализ слов 

и их составление 

из букв разрезной 

азбуки. Чтение 

слов с ь и ъ. 

Письмо в словах 

буквосочетаний 

ща, щу, ча,чу, жи, 

ши. Чтение слов, 

предложений и 

текстов. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

 

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми 

рекомендуется использовать следующие методические разработки и пособия: 

Горецкий В. Г. Азбука. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. 

В 2 ч. /  

В. Г. Горецкий, В.А.Кирюшкин, Л. А. Виноградская, М.В. Бойкина.  

Горецкий В.Г. Прописи. 1 класс. В 4-х ч. / В.Г. Горецкий, Н.А. Федосова. 

Ишимова О.А. Развитие речи. Письмо. Тетрадь-помощница. Пособие 

учащихся начальных классов. / О.А. Ишимова, А.А. Алмазова. М.: 

Просвещение. 

Костенкова Ю.А., Тригер Р.Д., Шевченко С. Г. Дети с задержкой 

психического развития: особенности речи, письма, чтения: пособие для 

учителей начальных классов и студентов. М., 2004. 

Тригер Р.Д. Русский язык. Программа // Программы для специальных 

общеобразовательных школ и классов VII вида. Начальные классы 1–4, 

Подготовительный класс. М.: Парадигма, 2012, С.121–134, 266–284. 

Тригер Р.Д., Владимирова Е. В. Русский язык. Подготовка к обучению 

грамоте: Методическое пособие. М., 2010. 

Тригер Р.Д., Владимирова Е.В. Русский язык. 1 класс. Звуки речи, слова, 

предложения. М., 2003. 

 

 

Материальное-техническое обеспечение 

 

Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц, картинок. 

Мультимедийный проектор (при наличии). 
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Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации)3, 

соответствующие тематике программы по русскому языку. 

 

Обучение русскому языку требует использования разнообразного 

дидактического материала. Необходимы: наборное полотно, кассы букв, 

предметные и сюжетные картинки, условно-графические обозначения слов 

(полоски) и предложений (набор полосок), звуков (фишки красного, синего и 

зеленого цвета), условное обозначение звонких и глухих согласных, схемы 

слов, сборно-разборные демонстрационные печатные буквы, лента букв, 

материал для закрепления образа букв (проволока, наждачная бумага, 

пластилин, крупа, палочки и пр.), образцы письменных строчных и заглавных 

букв, слоговые таблицы, тетради с разлиновкой в сетку, прописи. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

По итогам обучения в первом классе можно определенным образом 

оценить успешность достижений обучающихся, хотя какие-либо однозначные 

выводы делать преждевременно. 

В конце первого класса обучающийся: 

− знает все буквы; 

− различает гласные и согласные; 

− выделяет звонкие и глухие, мягкие и твердые согласные, обозначает их 

схематически; 

− делит слово на слоги; 

− выделяет голосом ударный слог; 

− называет последовательность слогов и звуков в слове, определяет место 

звука в слове; 

 
3 В  соответствии с требованиями СанПин. 
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− составляет и декодирует схемы слов, предложений; 

− умеет писать все заглавные и прописные буквы соблюдая правила 

каллиграфии; 

− может писать под диктовку слоги и слова с простой слоговой 

структурой; 

− может списывать с печатного текста; 

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

− использует заглавную букву в именах собственных; 

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

− слушает и понимает задания, небольшие тексты, стихотворения, 

рассказы; 

− читает текст по слогам; 

− может самостоятельно составлять предложения по картинкам, отвечать 

на поставленный вопрос, задавать вопрос; 

− умеет самостоятельно составлять небольшие рассказы 

повествовательного характера с опорой на сюжетную картинку; 

− переносит знания, полученные на уроках русского языка на оформление 

решения текстовой задачи.  

Решение об итогах освоения программы и переводе школьника в 

следующий класс принимается ПМПк образовательного учреждения на 

основе выводов о достижении планируемых предметных результатов. Вместе 

с тем недостаточная успешность овладения русским языком как учебным 

предметом требует взвешенной оценки причин этого явления.  

 

  



 

763 
 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. 1 КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область 

«Филология». «Литературное чтение» в начальной школе является 

неотъемлемой частью курса русского языка, обеспечивающей введение 

ребенка в мир художественной литературы. Данный предмет способствует 

повышению читательской компетентности обучающихся с ЗПР, формирует 

потребность в систематическом чтении.   

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО)обучающихся с ОВЗ и   адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает содержание обучения 

предмету «Литературное чтение» с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. Сущность специфических для варианта 7.2 

образовательных потребностей в приложении к изучению предмета 

раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, 

учитывается в распределении учебного содержания по годам обучения и в 

календарно-тематическом планировании.   

Общей целью изучения предмета «Литературное чтение» является 

формирование у обучающихся навыков чтения и понимания прочитанного, 

введение ребенка в мир художественной литературы, привитие вкуса к 

чтению. 

Овладение учебным предметом «Литературное чтение» представляет 

сложность для учащихся с (ЗПР). Это связано с недостатками 

фонематического восприятия, непониманием содержания звучащей речи, 

бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, 

несовершенством навыков чтения, несформированностью основных 
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мыслительных операций.  

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во 

ФГОС НОО обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями 

определяются общие задачи учебного предмета: 

− формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 

− формировать, закреплять и постепенно совершенствовать навыки чтения 

(сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про 

себя); 

− уточнять и обогащать словарный запас путем расширения и 

дифференциации непосредственных впечатлений и представлений, 

полученных при чтении; 

− формировать умение полноценно воспринимать литературное 

произведение в его эмоциональном, образном и логическом единстве, 

преодолевать недостатки в развитии эмоционально-волевой сферы детей; 

− развивать нравственные и эстетические представления и чувства, 

художественный вкус, творческое и воссоздающее воображение, 

корригировать отклонения личностного развития ребенка; 

− преодолевать недостатки в развитии речи обучающихся, формировать 

речевые умения и навыки; 

− развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать 

чувственный опыт, развивать мыслительную деятельность и 

познавательную активность; 

− прививать интерес к книге, к самостоятельному чтению; 

− формировать приемы умственной деятельности, необходимые для 

овладения навыком чтения (наблюдения, сравнения и обобщения); 

− способствовать совершенствованию познавательной деятельности и 

речевой коммуникации, обеспечивающих преодоление типичных для 

младших школьников с ЗПР недостатков сферы жизненной компетенции;  
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− содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов образования. 

 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 

классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

− учить выделять последовательность звуков и слогов в словах, использовать 

знаково-символические средства (при составлении звуковых схем, схем 

предложения); 

− формировать умение слитного послогового чтения слов с разной слоговой 

структурой, умение правильно понимать читаемые слова, предложения, 

небольшие тексты; 

− учить элементам выразительного чтения; 

− учить понимать звучащую речь, отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, передавать содержание прослушанного; 

− учить использовать формы речевого этикета; 

− познакомить с произведениями устного народного творчества и детской 

литературы, доступными для восприятия младших школьников с ЗПР, 

развивать нравственные и эстетические представления и чувства; 

− учить создавать собственный текст по серии иллюстраций к 

произведению,  на основе личного опыта или впечатлений; 

− развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать 

чувственный опыт и словарь, развивать мыслительную деятельность и 

познавательную активность; 

− воспитывать интерес к книгам и чтению; 

− содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов образования. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение 

учебного предмета 
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Учебный предмет «Литературное чтение» является одним из основных 

предметов в системе подготовки младшего школьника с ЗПР. Овладение 

читательской компетенцией, умение излагать свои мысли необходимо для 

полноценной социализации ребенка. Позитивное отношение к книгам и 

чтению способствует формированию общей культуры. Овладение учебным 

предметом «Литературное чтение» оказывает положительное влияние на 

общую успеваемость обучающегося по всем предметным областям. Однако 

даже у школьника без ограничений по возможностям здоровья овладение 

навыками правильного, осознанного и беглого чтения нередко вызывает 

трудности, которые связаны со сложной структурной организацией чтения.  

У детей с ЗПР часто оказываются несформированными предпосылки 

овладения навыком чтения: дети с трудом дифференцируют акустически 

сходные фонемы, плохо запоминают буквы, наблюдается нарушение 

перекодировки звука в букву и наоборот. Пространственная ограниченность 

поля зрения, замедленность мыслительной деятельности затрудняют 

овладение способом слияния согласной и гласной, привязывая ребенка к 

побуквенному чтению. Дети с ЗПР не слышат в слове отдельных звуков, не 

могут установить их последовательность, правильно произнести, отмечаются 

недостатки лексико-грамматической стороны и связной речи.  

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность обучения по другим предметам начальной школы. В 

результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся 

приобретают общие учебные умения, навыки и способы деятельности: 

осознанно читать, строить диалогическое и монологическое высказывания на 

основе литературного произведения и личного опыта; описывать и 

сопоставлять различные объекты, самостоятельно пользоваться 

справочниками, находить информацию в словарях и др. 

При обеспечении коррекционной направленности «Литературное 

чтение» позволяет младшим школьникам с ЗПР освоить обязательный 

базисный минимум, преодолеть затруднения в формировании навыка чтения. 
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Работа на уроке направлена на формирование языкового анализа и синтеза как 

основы, на которой формируется позиционный принцип чтения. Содержание 

работы на уроке позволяет учащимся овладеть техникой чтения, помогает 

научиться понимать смысл прочитанного, предотвратить ошибки, 

возникающие при обучении чтению. 

Кроме того, на уроках в процессе работы расширяется запас 

представлений об окружающем мире, обогащается словарь, уточняется 

понимание лексического значения отдельных слов и содержания текстов в 

целом. Младшие школьники с ЗПР с помощью учителя учатся самостоятельно 

использовать контекст при осмыслении встречающихся в нем незнакомых 

слов и выражений. 

Специально организованная учителем работа позволяет детям передать 

содержащуюся в прочитанном тексте мысль, установить временные, 

причинно-следственные связи, охарактеризовать действующих лиц и дать 

оценку их поступкам. Школьники также учатся в правильном интонировании 

при чтении. 

Работа над перечисленными выше компонентами на уроках чтения 

способствует пониманию прочитанного и, следовательно, накоплению 

необходимых сведений и знаний об окружающей действительности, речевому 

развитию учащихся, преодолению специфических недостатков 

познавательной деятельности, оказывая положительное влияние на весь 

процесс обучения младшего школьника, имеющего ЗПР.  

В процессе реализации данного учебного предмета формируются 

навыки правильного, сознательного, беглого и выразительного чтения, 

которые необходимы младшим школьникам с ЗПР для усвоения 

программного материала по всем предметам учебного плана.  

Умение передавать при чтении различными выразительными 

средствами свое отношение к прочитанному, способность сделать подробный, 

выборочный и краткий пересказ, умение воспроизводить содержание текста-

описания или рассуждения являются одним из необходимых условий 
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успешного обучения. Умение различать в тексте слова, объяснять и 

использовать в собственной речи оттенки значений слов, образные средства 

выразительности способствуют развитию всех компонентов речевой 

системы.Умение отличать связный текст от набора предложений, делить текст 

на части, озаглавливать их, объяснять смысл названия текста и смысл текста в 

целом также является необходимым школьным навыком. 

Для обучающихся с ЗПР рекомендуется использование предметной 

линии учебников «Школа России», в частности, в 1 классе для обучающихся 

по варианту 7.2 в качестве учебника по литературному чтению используется 

учебник «Азбука» авторов  

В.Г. Горецкого, В.А. Кирюшкина, Л.А. Виноградской, М.В. Бойкиной. В ходе 

обучения в 1 классе, выполняющем преимущественно пропедевтическую 

функцию, младший школьник с ЗПР осваивает чтение, приобретает 

первоначальные навыки работы с учебной книгой, обогащает словарный 

запас, учится строить учебное высказывание, использовать знаково-

символические средства. 

 

Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей 

работы 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение» вносит весомый 

вклад в общую систему коррекционно-развивающей работы, направленную на 

удовлетворение специфических образовательных потребностей 

обучающегося с ЗПР.  

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных 

дидактических принципов, предполагает использование адекватных методов 

и конкретных приемов, то у школьника пробуждается интерес к чтению, 

желание им овладеть, совершенствуется связное высказывание, расширяется 

словарный запас, проявляются возможности осознания своих затруднений и 

соответствующие попытки их преодоления. 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение» непосредственно 
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связано с освоением других учебных предметов предметной области 

«Филология» (предмет «Русский язык»). Его реализация способствует 

преодолению затруднений в усвоении учебных предметов, относящихся к 

другим предметным областям, т.к. развитие умения осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах помогает усвоению программного материала. В 

процессе слушания и чтения происходит знакомство с новыми словами, 

значение которых объясняется и закрепляется в процессе неоднократного 

повторения. Расширение и уточнение словарного запаса способствует 

лучшему пониманию условий математических задач, повышает качество 

ответов на уроках «Окружающий мир». 

Кроме того изучение предмета «Литературное чтение» способствует 

коррекции мыслительной деятельности. При изучении художественных 

произведений у младших школьников с ЗПР совершенствуются базовые 

мыслительные операции. Развитие речи на уроках литературного чтения 

является базой для преодоления алекситимии (неумения говорить о своих 

эмоциях и чувствах), типичной для младшего школьника с ЗПР. 

Роль предмета велика для реализации различных программ внеурочной 

деятельности, в частности, для программы духовно-нравственного развития, 

так как изучаемые произведения преимущественно имеют нравственный 

потенциал. Дети начинают осознавать красоту родной природы, анализируют 

поступки героев, учатся их оценивать. 

Предмет «Литературное чтение» связан с курсом коррекционно-

развивающей области «Логопедические занятия», поскольку позволяет 

своевременно заметить признаки специфических нарушений чтения и 

совместно с логопедом работать над преодолением дислексии. 

Связь с курсом «Психокоррекционные занятия» заключается в 

общности понимания роли чтения для эмоционального развития ребенка, 

преодоления нарушений поведения. При усвоении программного материала 

по учебному предмету «Литературное чтение» учащиеся овладевают 
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определенными умениями и способами деятельности: учатся умениям 

ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и 

планировать предстоящую работу, следить за правильностью выполнения 

задания, рассказывать о проведенной работе и давать ей оценку. 

 

Место предмета в учебном плане 

Приведенная Рабочая программа составлена на 132 часа (по 4 часа в 

неделю при 33 учебных неделях). В соответствии с  АООП длительность 

уроков в первом полугодии составляет 35 минут, во втором- 40 минут. 

Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета 

«Литературное чтение» может корректироваться в рамках предметной области 

«Филология» с учётом психофизических особенностей обучающихся. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет 

«Литературное чтение» позволяет наиболее достоверно проконтролировать 

наличие позитивных изменений по ниже перечисленным параметрам. 

 

В формировании фонематического восприятия, звукового анализа 

и синтеза: 

− развитие уменияустанавливать последовательность звуков в слове, 

осуществлять звуко-буквенный анализ слов; 

− понимание содержания звучащей речи. 

В формировании навыков сознательного и правильного чтения 

вслух: 

− овладение навыком плавного слогового чтения слогов, слов и 

предложений, состоящих из слов несложной слоговой структуры; 

− определение последовательности событий, понимание прочитанного. 

В уточнении и обогащении словарного запаса путем расширения и 
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дифференциации непосредственных впечатлений и представлений, 

полученных при чтении:  

− накопление необходимых сведений и знаний об окружающей 

действительности; 

− понимание лексического значения отдельных слов и содержания 

текстов в целом. 

В развитии нравственных и эстетических представлений и чувств, 

творческого и воссоздающего воображения, коррекции отклонений 

личностного развития ребенка: 

− развитие умение сопереживать героям; 

− умение охарактеризовать действующих лиц и дать оценку их поступкам. 

В преодолении недостатков в развитии речи обучающихся, в 

формировании речевых умений: 

− осознание цели речевого высказывания; 

− умение задавать вопрос по услышанному произведению; 

− умение слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы. 

В развитии и расширении представлений об окружающем мире, 

обогащении чувственного опыта, развитии мыслительной деятельности 

и познавательной активности:  

− умение отвечать на вопросы, нацеленные на осознание причинно-

следственных связей по содержанию; 

− формирование запаса литературных художественных впечатлений; 

− понимать главную идею произведения, правильно оценивать поступки 

героев; 

− актуализация жизненного опыта при анализе содержания прочитанного; 

− развитие у детей интереса к художественной литературе. 

Личностные результаты освоения РП для 1 класса по учебному 

предмету «Литературное чтение» могут проявиться в:  
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− принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и 

развитии социально значимых мотивов учебной деятельности; 

− формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на 

основе знакомства с литературными произведениями); 

− развитии доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

(одноклассников); 

− развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 

− овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками). 

 

Метапредметные результаты освоения РП для 1 класса по учебному 

предмету «Литературное чтение» включают осваиваемые обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть 

обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

− осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный 

способ ее достижения; 

− кодировать и перекодировать информацию; 

− осуществлять разносторонний анализ объекта (содержание 

услышанного, прочитанного). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

− понимать смысл предъявляемых учебных задач (прочитать, ответить на 

вопросы по содержанию); 
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− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации; 

− вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и 

учета характера сделанных ошибок (совершенствование связного 

высказывания). 

 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные 

действия проявляются возможностью: 

− адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

− слушать собеседника и вести диалог; 

− использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с 

соучениками и учителем. 

 

Учебный предмет «Литературное чтение» имеет большое значение для 

формирования сферы жизненной компетенции, мониторинг становления 

которой оценивается по ниже перечисленным направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях:  

− обратиться за помощью к учителю при непонимании услышанного или 

прочитанного, сформулировать запрос о помощи; 

− распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем 

отрезок времени;  

− словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия проявляется: 

− в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную 

речь, получать и уточнять информацию от собеседника;  
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− в умении отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его 

одобрение и порицание, критику со стороны одноклассников; 

− в умении выражать свои намерения, просьбы, пожелания, 

благодарность. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно- временной организации проявляется:  

− в понимании роли литературного чтения в трансляции культурного 

наследия; 

− в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным 

опытом.  

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

проявляется: 

− в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с 

учителем и одноклассниками; 

− в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы 

(выразить просьбу, намерение, умение корректно привлечь к себе 

внимание учителя). 

 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального 

образования. Они обозначаются в  АООП как: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам;  

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

использованием некоторых средств устной выразительности речи;  

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  
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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.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

В соответствии с выделенными в  АООП направлениями изучение 

предмета «Литературное чтение» в 1 классе включает следующие разделы: 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи. 

Понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух.  

Говорение (культура речевого общения). Понимать вопросы, отвечать 

на них, выслушивать, не перебивая, собеседника. Использование норм 

речевого этикета. Передача содержания прослушанного. Передача 

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

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества. 

Произведения классиков детской литературы, доступные для восприятия 

младших школьников с ЗПР. 
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Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Прозаическая и стихотворная речь. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, загадки). Сказки.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений). Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: инсценирование, установление 

последовательности событий; создание собственного текста по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ Раздел Примерные 

темы занятий 

Примерное 

содержание 

занятий 

1 четверть 

1 Подготовительный 

этап. 

Литературоведческ

ая пропедевтика. 

Аудирование. Говорение. 

 

(15 часов) 

Ознакомлен

ие школьников с 

доступными по 

содержанию 

произведениями. 

 

Слушание 

небольших сказок, 

загадок, 

стихотворений, 

рассказов.  

Обучение ответам 

на вопросы по 

содержанию 

услышанного 

произведения.  

Устные 

высказывания на 

основе 

прослушанных 
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текстов, 

сюжетных 

картинок, 

мультфильмов, 

диафильмов, 

наблюдений во 

время экскурсий и 

т. п. 

Практическое 

определение в 

текстах начала, 

окончания, 

основного 

содержания.  

Обучение 

заучиванию и 

декламации 

стихотворений. 

Знакомство с 

особенностями 

устной речи: 

правильное 

произношение, 

громкость, темп, 

владение ими при 

ответах на 

вопросы. 

Знакомство с 

доступными 
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книгами (в чтении 

учителя, ответы 

на вопросы, о ком 

или о чем 

рассказывается в 

этих книгах). 

Передача 

содержания текста 

по вопросам. 

Знакомство с 

произведениями 

устного народного 

творчества и 

детской 

литературой. 

 Знакомство с 

учебником. 

Аудирование. Говорение. 

(17 часов) 

Практическо

е ознакомление с 

предложением. 

Слова в 

предложениях. 

Знакомство 

с предложением.  

Выделение 

отдельных 

предложений из 

рассказа учителя. 

Выделение слова 

из предложения. 

Изменение 

порядка слов в 

предложении. 

Уточнение 

значений слов. 

Составление 
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предложений по 

сюжетным 

картинкам и их 

условно-

графическая 

запись. 

Составление 

предложений с 

предлогами. 

«Чтение» 

предложений по  

условно-

графической 

записи. Слушание 

коротких 

рассказов учителя, 

краткие и 

развернутые 

ответы на вопросы 

по содержанию 

прослушанного 

текста. Устные 

высказывания на 

основе 

прослушанных 

текстов, 

сюжетных 

картинок, 

мультфильмов, 
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диафильмов, 

наблюдений во 

время экскурсий и 

т. п. 

Практическое 

определение в 

текстах начала, 

окончания, 

основного 

содержания.  

Обучение 

заучиванию и 

декламации 

стихотворений. 

2 четверть 

2 Подготовительный 

этап. 

Практическое 

ознакомление с 

предложением и словом 

в предложении. 

Слоги в словах. 

Звуки речи.  

 

(8 часов) 

 

 

 

 

Слово и 

предложение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово и слог. 

Выделение 

отдельных 

предложений из 

рассказа учителя. 

Деление 

предложений на 

слова. 

Определение 

порядка слов в 

предложении. 

Уточнение 

значений слов. 

Составление 

предложений по 
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Букварный период. 

Звуки и буквы. 

Звуковой анализ 

слова с опорой на схему. 

(16 часов) 

 

 

 

 

Гласные и 

согласные звуки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гласные 

звуки и буквы а, А, 

о, О, У, ы, и, И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сюжетным 

картинкам и их 

условно-

графическая 

запись. 

Составление 

предложений с 

предлогами. 

«Чтение» 

предложений по  

условно-

графической 

записи.  

Деление слов на 

слоги. Подсчет 

количества слогов 

в слове. 

Определение 

последовательнос

ти слогов в слове, 

ударного слога. 

 

Выделение 

гласных и 

согласных звуков 

в словах. 

Условно-

графическое 

обозначение 
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Согласные 

звуки и буквы н, Н, 

с, С, к. 

Звуковой 

анализ слова. 

гласных и 

согласных. 

Определение 

места звука в 

слове. Подбор 

картинок и 

называние слов с 

заданным звуком. 

Различение слов, 

похожих по 

звуковому составу 

с опорой на 

картинки. 

 

Ознакомление с 

отдельными 

звуками. 

Закрепление 

знаний о двух 

основных группах 

звуков русского 

языка. 

Установление 

последовательнос

ти звуков в слове, 

порядка 

следования звуков 

в слове. 

Соотношение 
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каждого 

выделенного 

звука с готовой 

графической 

моделью 

звукового состава 

слова — схемой. 

Обозначение 

звуков в схеме 

фишками. 

Обозначение 

гласных звуков в 

слове буквами. 

Выполнение 

инструкций 

учителя. 

Использование 

форм речевого 

этикета в учебных 

ситуациях. 

 

Знакомство с 

согласными 

звуками и 

обозначающими 

их буквами. 

Слог. Обучение 

приемам чтения 

прямых, 
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обратных и 

закрытых 

слогов. Гласные и 

согласные звуки и 

буквы. Гласные 

ударные и 

безударные. 

Согласные 

твердые и мягкие. 

Звонкие и глухие 

согласные. 

Различение 

гласных и 

согласных звуков 

с опорой на их 

звучание и 

артикуляцию. 

Обозначение 

звуков в 

графических 

моделях слов 

буквами. 

Последовательное 

выделение звуков 

в слове без схемы 

звукового состава 

слова. 

Выкладывание 

схемы из фишек, 
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обозначение 

разными цветами 

гласных и 

согласных звуков. 

Обозначение 

гласных и 

согласных звуков 

буквами. 

Создание 

собственных 

устных 

высказываний по 

серии 

иллюстраций к 

произведению.  

 Повторение и 

закрепление 

пройденного за 

полугодие. 

(4 часа) 

Закрепление 

изученного 

материала. 

Практические 

упражнения в 

чтении слогов. 

 

Звуковой анализ 

слов. Соотнесение 

букв со звуками. 

Плавное 

осмысленное 

правильное 

чтение слов вслух. 

Понимание 

услышанного 

произведения. 

Устные 

высказывания на 

основе 

прослушанных 
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текстов, 

сюжетных 

картинок. 

Создание 

собственных 

устных 

высказываний по 

серии 

иллюстраций к 

произведению. 

3 четверть 

3 Букварный период. 

Обучение чтению слов. 

Освоение согласных и 

гласных звуков и букв к, 

К, т, Т, л, Л, р, Р, в, В, п, 

П, м, М, з, З, б, Б, д, Д, я, 

Я, г, Г, ч, Ч, ь, ш, Ш, ж, Ж, 

е, Е, п, ё, Ё, й.  

(36 часов). 

Звуки и 

буквы к, К, т, Т, л, 

Л, р, Р, в, В, п, П, м, 

М, з, З, б, Б, д, Д, г, 

Г, ч, Ч, ь, ш, Ш, ж, 

Ж, е, Е, п, ё, Ё, й.  

Знакомство с 

согласными 

звуками и 

обозначающими  

их буквами, 

Формирование 

плавного 

слогового навыка 

чтения вслух. 

Устный анализ, 

составление из 

букв разрезной 

азбуки и плавное 

чтение по слогам 

слов, 

включающих 

открытые и 

закрытые слоги 
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всех видов без 

стечения 

согласных. 

Согласные 

звонкие и глухие. 

Твердые и мягкие 

согласные. 

Ударение. 

Деление слов на 

слоги. 

Чтение слов с 

разделительным 

ь.  

Обучение 

чтению слов, 

включающих 

слоги со сте-

чением 

согласных. 

Чтение слогов с 

сочетаниями ча, 

чу, жи, ши. 

Йотированные 

гласные. 

Последовательное  

выделение звуков 

из слова на основе 

проговаривания 

вслух, без 
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действий с 

фишками. 

Плавное 

осмысленное 

правильное 

чтение слов вслух. 

Понимание 

услышанного 

произведения. 

Знакомство с 

малыми 

фольклорными 

формами 

(колыбельные, 

потешки). Устные 

высказывания на 

основе 

прослушанных 

текстов, 

сюжетных 

картинок. 

Инсценирование 

событий 

художественного 

произведения. 

Создание 

собственного 

высказывания на 
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основе личного 

опыта. 

 Повторение и 

закрепление 

пройденного за четверть 

(4 часа). 

Закрепление 

изученного 

материала. 

Звуковой анализ 

слов. 

Дифференциация 

звуков, сходных 

по звучанию и 

артикуляции. 

Закрепление 

знаний об 

изученных звуках 

и буквах. 

Закрепление 

навыка плавного 

осмысленного и 

правильного 

чтения слов вслух. 

Ответы на 

вопросы по 

содержанию 

прослушанного. 

Определение 

последовательнос

ти событий в 

прослушанном 

тексте.  

4 четверть 

4 Букварный период. 

Чтение 

предложений. Буквы х, 

Х, ю, Ю, ц, Ц, э, Э, щ, Щ, 

ф, Ф, ъ. 

 

(23 часа) 

 

Звуки и 

буквы х, Х, ю, Ю, 

ц, Ц, э, Э, щ, Щ, ф, 

Ф, ъ. 

 

Выделение звуков 

на слух из слов 

различных 

слоговых 

структур. 

Чтение слов и 

предложений, 

написанных 
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печатным и 

рукописным 

шрифтом в 

азбуке. 

Совершенствован

ие навыков 

правильного, 

сознательного и 

выразительного 

чтения. 

Знакомство с 

произведениями 

детской 

литературы. 

Знакомство с 

произведениями 

классиков детской 

литературы, 

доступными для 

восприятия детей. 

Инсценирование 

событий 

художественного 

произведения. 

Создание 

собственного 

высказывания на 

основе личного 

опыта. 
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 Повторение и 

закрепление 

пройденного за год (9 

часов). 

Отработка 

техники чтения. 

Развитие 

осознанности и 

выразительности 

чтения на 

материале 

небольших 

произведений. 

Работа с 

текстами азбуки: 

чтение, анализ 

содержания, 

уточнение 

значения слов, 

соотнесение 

прочитанного с 

иллюстрацией. 

Создание 

собственных 

высказываний по 

картинкам, на 

заданную тему, с 

опорой на личный 

опыт. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

 

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми можно 

использовать: 

 

Горецкий, В.Г. Азбука. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. 

В 2 ч. /  

В.Г. Горецкий, В.А.Кирюшкин, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина.  

Ишимова О.А. Чтение. От буквы к слогу и словам. Тетрадь-помощница. 

Пособие для учащихся начальных классов. / О. А. Ишимова. М.: Просвещение, 

2014. 

Костенкова, Ю.А. Дети с задержкой психического развития: 
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особенности речи, письма, чтения: пособие для учителей начальных классов и 

студентов / Ю.А. Костенкова, Р.Д. Тригер, С.Г. Шевченко. 

Тригер Р.Д. Литературное чтение. Программа // Программы для 

специальных общеобразовательных школ и классов VII вида. Начальные 

классы 1–4, Подготовительный класс. М.: Парадигма, 2012. 

Тригер Р.Д., Владимирова Е. В. Русский язык. Подготовка к обучению 

грамоте: Методическое пособие. М., 2010. 

Тригер Р.Д., Владимирова Е.В. Русский язык. 1 класс. Звуки речи, слова, 

предложения. М., 2003. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления 

картинок. 

Мультимедийный проектор (при наличии). 

Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации)4, 

соответствующие тематике программы по литературному чтению. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

По итогам обучения в 1 классе можно определенным образом оценить 

успешность их достижений. 

В конце 1 класса обучающийся: 

− выделяет последовательность звуков и слогов в словах; 

− владеет плавным, осмысленным чтением целыми словами, понимает 

читаемые слова, предложения, небольшие тексты; 

− владеет элементами выразительного чтения; 

 
4 В  соответствии с требованиями СанПин 
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− понимает звучащую речь, отвечает на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, передает содержание прослушанного; 

− использует формы речевого этикета; 

− узнает произведения устного народного творчества и детской литературы; 

− создает собственное высказывание по серии иллюстраций, на основе 

личного опыта или впечатлений; 

− проявляет интерес к книгам и чтению; 

Решение об итогах освоения программы и переводе школьника в 

следующий класс принимается ПМПк образовательного учреждения на 

основе выводов о достижении планируемых предметных результатов. Вместе 

с тем недостаточная успешность овладения литературным чтением как 

учебным предметом требует взвешенной оценки причин этого явления.  
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МАТЕМАТИКА. 1 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ,   адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.). Программа отражает содержание обучения 

предмету «Математика» с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР). Сущность 

специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей в приложении 

к изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах 

пояснительной записки, учитывается в распределении учебного содержания 

по годам обучения и в календарно-тематическом планировании.  

Учебный предмет «Математика» в начальной школе является ведущим, 

обеспечивающим формирование общеучебных умений и познавательной 

деятельности обучающихся с ЗПР. 

Общей целью изучения предмета «Математика» является 

формирование базовых математических знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать на доступном уровне программу 

основного общего образования, решать адекватные возрасту практические 

задачи, требующие действий с величинами, а также коррекция недостатков 

отдельных познавательных процессов и познавательной деятельности в целом. 

В соответствии с перечисленными трудностями и обозначенными во 

ФГОС НОО обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями 

определяются общие задачи учебного предмета: 

− формировать представления о числах и величинах, арифметических 

действиях; 

− формировать устойчивые навыки вычислений в определенном программой 

объеме; 
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− уточнять и расширять представления о простейших геометрических 

фигурах, пространственных отношениях;  

− формировать умения пользоваться измерительными инструментами, а 

также оперировать с результатами измерений и использовать их на 

практике; 

− учить решать простые текстовые задачи с помощью сложения и вычитания;  

− формировать способность использовать знаково-символические средства 

путем усвоения математической символики и обучения составлению 

различных схем; 

− формировать приемы умственной деятельности, необходимые для 

овладения начальным курсом математики (наблюдения, анализа, 

сравнения, противопоставления и обобщения математических свойств и 

отношений); 

− развивать связную устную речь через формирование учебного 

высказывания с использованием математической терминологии; 

− удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

за счет упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в ходе 

образования, обучения переносу полученных знаний в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

− способствовать совершенствованию познавательной деятельности и 

речевой коммуникации, обеспечивающих преодоление недостатков сферы 

жизненной компетенции, типичных для младших школьников с ЗПР;  

− содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов образования, совершенствованию сферы жизненной 

компетенции. 

 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 

классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

− научить выделять, сравнивать, обобщать свойства предметов (по цвету, 
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форме, размеру), активизируя необходимые мыслительные операции; 

− научить соотносить  цифры и количество, названия и обозначения действий 

сложения и вычитания; 

− сформировать осознанные навыки арифметических действий (сложения и 

вычитания) в пределах 10; 

− научить распознавать простейшие геометрические фигуры (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, отрезок) и строить их по заданным значениям 

(кроме круга); 

− научить решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и остатка, 

на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц; отвечать на 

вопросы: который по счету? сколько всего? сколько осталось? 

− формировать умение использовать знаково-символические средства (при 

составлении условия задачи с помощью рисунка и/или схемы); 

− учить умению планировать и контролировать учебные действия при 

решении задач и примеров, развивая тем самым способность к 

самостоятельной организации собственной деятельности; 

− воспитывать интерес к предмету, преодолевая специфичную для 

обучающихся с ЗПР низкую познавательную активность; 

− совершенствовать учебное высказывание в ходе усвоения понятий, 

обозначающих пространственные представления (вверх – вниз, слева – 

справа, здесь – там, спереди – сзади, посередине, за – перед, между) 

временные (утро, день, вечер, ночь, раньше, позже), признаки предметов 

(больше, меньше, длиннее, короче, тоньше, толще, выше, ниже, 

одинаковые), понятий, используемых при сопоставлении предметов 

(столько же, поровну, больше, меньше); 

− удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

за счет пошагового предъявления материала с необходимой помощью 

дефектолога, а также переносу полученных знаний; 

− развивать мелкую моторику как одно из условий становления графо-
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моторных навыков. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение 

предмета 

Учебный предмет «Математика» является одним из основных в системе 

подготовки младшего школьника. Умение производить арифметические 

действия, анализировать, планировать, действовать в соответствии с 

алгоритмом, излагать свои мысли необходимо для полноценной социализации 

ребенка. Позитивное отношение к предмету, которое необходимо 

формировать с начала обучения, способствует осознанному усвоению знаний, 

умений и навыков, а также большей успешности в быту. Без базовых знаний 

по математике и автоматизированных навыков вычислений обучающиеся 

будут испытывать значительные трудности в освоении учебных предметов в 

среднем звене школы. Однако иногда даже у школьника без ограничений по 

возможностям здоровья овладение необходимым учебным содержанием 

вызывает трудности по разным причинам.  

При задержке психического развития эти трудности резко усиливаются. 

Дети, начавшие школьное обучение, как правило, затрудняются в порядковом 

и количественном счете, усвоении пространственно-временных отношений и 

понятий. У них отмечается недостаточность планирования, обобщения, 

снижен познавательный интерес, что негативно влияет на мотивацию к 

учебной деятельности. 

Обучение предмету «Математика» создает возможности для преодоления 

перечисленных недостатков. Для обучающихся с ЗПР рекомендуется 

использование предметной линии учебников «Школа России», в частности, в 

первом классе для обучающихся по варианту 7.2 в качестве учебника в первом 

классе следует использовать учебник «Математика» авторов М.И. Моро, С.И. 

Волковой, С.В. Степановой до раздела «Числа от 11 до 20» (2 часть со стр.44). 

Однако механический перенос методических рекомендаций по обучению 

математике школьников, не обнаруживающих отставания в развитии, на 
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контингент обучающихся с ЗПР недопустим. Следует отметить, что 

замедленный темп освоения учебного материала по математике 

обучающимися с ЗПР и введение для них в последующем обучение в 1 

дополнительном классе не дает возможности использовать учебник на каждом 

уроке. Поэтому учитель периодически будет сталкиваться с необходимостью 

самостоятельно подбирать дидактический материал с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ЗПР, а также определять цели и задачи 

урока. 

Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета 

«Математика» должна осуществляться за счет разнообразной предметно-

практической деятельности, использования приемов взаимно-однозначного 

соотнесения, закрепления понятий в графических работах, постепенном 

усложнении предъявляемых заданий, поэтапном формировании умственных 

действий (с реальными предметами, их заместителями, в громкой речи, во 

внутреннем плане) с постепенным уменьшением количества внешних 

развернутых действий. Формирование ориентировочной основы различных 

математических действий базируется на полноценном овладении составом 

числа, которому в 1 классе уделяется очень большое внимание. Помимо 

перечисленных при обучении математике решаются и общие коррекционно-

развивающие задачи. Так совершенствование учебного высказывания может 

реализовываться через обучение ориентировке на поставленный вопрос при 

формулировке ответа (например, при решении задачи).  

У обучающихся с ЗПР в определенной степени недостаточна 

замещающая функция мышления (способность к знаковому 

опосредствованию совершаемых действий). Поэтому они могут испытывать 

трудности в составлении схем, краткой записи. Использование заданий 

такого типа с предварительным обучением их выполнению (составление 

рисунков, наглядных схем, иллюстрирующих количественные отношения, 

памяток-подсказок, отражающих ход решения задачи и т.п.) улучшает 

общую способность к знаково-символическому опосредствованию 
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деятельности.  

В ходе обучения необходимо осуществлять индивидуальный подход к 

младшим школьникам с ЗПР. Обучающиеся, обнаруживающие относительно 

бо́льшую успешность при изучении материала, выполняют дополнительные 

индивидуальные задания. В свою очередь, школьники, испытывающие 

значительные трудности, могут получать необходимую помощь на 

психокоррекционных занятиях. Коррекционно-развивающее значение 

предмета заключается и в тесной связи с формированием сферы жизненной 

компетенции. Ребенок овладевает практическими навыками измерений, 

подсчетов необходимого количества и пр.  

При обучении в 1 классе, выполняющем преимущественно 

пропедевтическую функцию, младший школьник осваивает первоначальные 

навыки работы с учебником и тетрадью, овладевает начальными 

математическими званиями о числах, мерах, величинах и геометрических 

фигурах; умением выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами в пределах 10, решать текстовые задачи, распознавать и изображать 

простейшие геометрические фигуры. 

 

Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей 

работы 

 

Изучение учебного материала по математике имеет большое значение в 

общей системе коррекционно-развивающей работы. В ходе обучения 

математике совершенствуются возможности произвольной концентрации 

внимания, расширяется объем оперативной памяти, формируются элементы 

логического мышления, улучшаются навыки установления причинно-

следственных связей и разнообразных отношений между величинами. 

Развиваются процессы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, происходит 

коррекция недостатков оперативной и долговременной памяти. Требования 

пояснять ход своих рассуждений способствуют формированию умений 
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математического доказательства. Усвоение приемов решения задач является 

универсальным методом развития мышления. Выделение обобщенных 

способов решений примеров и задач определенного типа ведет к появлению 

возможностей рефлексии. Математика как учебный предмет максимально 

насыщена знаково-символическими средствами, активизирующими 

отвлеченное мышление.  

При усвоении программного материала по учебному предмету 

«Математика» обучающиеся овладевают определенными способами 

деятельности: учатся ориентироваться в задании и проводить его анализ, 

обдумывать и планировать предстоящую работу, контролировать 

правильность выполнения задания, рассказывать о проведенной работе и 

давать ей оценку, что способствует совершенствованию произвольной 

регуляции деятельности.  

Содержание материала 1 класса позволяет ввести в курс большое 

количество заданий предметного характера, предполагающих использование 

практических действий для их решения. Педагогу рекомендуется соблюдать 

принцип пошаговости при объяснении нового материала, которое 

обеспечивается уже указанной выше этапностью формирования действий, 

большим объемом наглядности, активизацией разных каналов восприятия 

(слухового, зрительного, тактильно-кинестетического). 

Происходит постепенное усложнение заданий. Первые решаются в 

наглядно-практическом плане, далее предлагаются задания, решаемые с 

помощью действий образного мышления. 

При обучении детей с ЗПР важно взаимодействие специалистов. 

Осуществление взаимосвязи учителя5 с педагогом-психологом позволит 

учитывать рекомендации последнего в реализации индивидуального подхода 

к обучающимся, соблюдении этапности работы по формированию учебных 

действий, а также произвольной регуляции деятельности.  

 
5 В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР обучение 

осуществляет учитель-олигофренопедагог (или педагог, прошедший профессиональную переподготовкупо 

специальности «Олигофренопедагогика»). 
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Педагог-психолог, в свою очередь, способствует преодолению 

дисфункций (недостатков зрительно-моторной координации, 

пространственных представлений и пр.), а также создает основу для 

облегчения усвоения предметного материала за счет совершенствования 

познавательной деятельности. 

Взаимодействие всех участников коррекционно-педагогического 

процесса, активное привлечение родителей является необходимым условием 

для достижения планируемых результатов образования и формирования 

сферы жизненной компетенции. 

С целью реализации коррекционной направленности предмета и 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся по варианту 7.2 

учителю необходимо: 

– знакомить с новым материалом развернуто, пошагово (полезен прием 

детального руководства выполнением конкретного задания: например, при 

установлении взаимно однозначного соответствия между предметными 

множествами: пересчитать предметы, положить столько же фишек, сколько 

предметов в первом множестве, положить столько же фишек, сколько 

предметов во втором множестве, попарно соотнести выбранное количество 

фишек. Прийти к аргументированному выводу: в каком множестве предметов 

больше и почему); 

–изучать цифры с опорой на все модальности: слуховую, зрительную, 

кинестетическую (пишем цифры в воздухе, на спине одноклассника, лепим из 

пластилина, выкладываем из палочек, персонифицируем названия элементов 

цифры, например, цифра 1: носик, ножка; цифра 2: голова, шейка, хвостик); 

– отводить значительное время практическим действиям: работе с 

предметами, рисунками, схемами к задачам и примерам и пр.; 

– использовать для обучающихся мнестические опоры: наглядные схемы, 

шаблоны общего хода выполнения заданий (например: план-схема «решение 

задачи»). 

Систематическое повторение и закрепление изученного материала 
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способствует прочному и осознанному усвоению нового. Детям, которым 

рекомендовано обучение по варианту 7.2, нуждаются также в том, чтобы на 

уроках математики в 1 классе учитель: 

− просил детей громко проговаривать совершаемые действия: «Записываю 

решение…», «Записываю ответ…» и т. п.; 

− понятно объяснял детям и периодически задавал им вопросы о цели 

выполняемых действий: для чего мы подчеркнули главные слова в задаче? 

т.п.; 

− постоянно напоминал и проговаривал способ последовательности 

написания цифры, решения задачи, наглядно демонстрировал, создавал и 

поддерживал положительный эмоциональный настрой.  

В большинстве случаев первоклассники, получившие рекомендацию 

обучаться по варианту 7.2 нуждаются в стимулирующей (подбадривание) и 

организующей (фиксация внимания, подсказка) помощи на разных этапах 

урока. При самом низком уровне сформированности системы произвольной 

регуляции успех ребенку может быть обеспечен только при полном объеме 

помощи, т.е. фактически совместном выполнении задания.  

 

Место предмета в учебном плане 

Приведенная   программа составлена на 132 часа (по 4 часа в неделю при 

33 учебных неделях). В соответствии с  АООП длительность уроков в первом 

полугодии составляет 35 минут, во втором- 40 минут. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет 

«Математика» позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие 

позитивных изменений по следующим параметрам: 
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− расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности 

отвечать на поставленные вопросы, задавать вопросы, поддерживать диалог, 

высказываться, регулировать собственное речевое поведение; 

− развитие возможностей знаково-символического опосредствования, 

повышающих общий уровень сформированности учебно-познавательной 

деятельности (в качестве средств выступают символические обозначения 

количества предметов, условия задачи); 

− улучшение мелкой моторики, зрительно-моторной координации; 

− совершенствование зрительно-пространственных представлений 

(ориентировка в тетради на листе, размещение цифр, геометрических фигур и 

т.п.); 

− улучшение качества учебного высказывания за счет расширения 

словарного запаса математическими терминами, предъявления «эталонных» 

речевых образцов; 

− развитие самоконтроля при оценке полученного результата. 

Личностные результаты освоения РП для 1 класса по учебному предмету 

«Математика» могут проявляться:  

− в принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании 

и развитии социально значимых мотивов учебной деятельности; 

− в формировании навыков сотрудничества со сверстниками (на основе 

работы в парах); 

− в развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

(одноклассников); 

− в развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 

− в овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками); 

− в овладении социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни (на основе овладения арифметическим счетом, 

составления и решения задач из житейских ситуаций). 
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Метапредметные результаты освоения РП для 1 класса по учебному 

предмету «Математика» включают осваиваемые обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть 

обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

− осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный 

способ ее достижения (ориентировка на заданный образец); 

− кодировать и перекодировать информацию (заменять предмет 

символом, читать символическое изображения (в виде рисунка и/или схемы 

условия задач и пр.); 

− осуществлять разносторонний анализ объекта (геометрическая фигура, 

графическое изображение задачи и т.п.); 

− сравнивать геометрические фигуры, предметы по разным 

классификационным основаниям (больше – меньше, длиннее – короче и т.п.); 

− обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства). 

 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

− понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, 

написать и т.п.); 

− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации (например, рисование рисунка к условию задачи, 

сравнить полученный ответ с условием и вопросом); 

− различать способы и результат действия (складывать или вычитать); 
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− вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и 

учета характера сделанных ошибок; 

− осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под 

руководством учителя и самостоятельно. 

 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные 

действия проявляются возможностью: 

− адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата 

деятельности;  

− использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с 

соучениками и учителем. 

Учебный предмет «Математика» имеет большое значение для 

формирования сферы жизненной компетенции, мониторинг становления 

которой оценивается по ниже перечисленным направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях:  

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

тетради, удержание ручки, расположение тетради и т.п.); 

– задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его 

фрагмента; 

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем 

отрезок времени;  

– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия проявляется: 

– в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную 

речь;  

– в умении отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его 

одобрение и порицание, критику со стороны одноклассников. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
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пространственно- временной организации проявляется в понимании роли 

математических знаний в быту и профессии.   

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

проявляется в стремлении научиться правильно считать, решать задачи. 

 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального 

образования. Они обозначаются в  АООП как: 

1) формирование начальных математических знаний о числах, геометрических 

фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;  

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

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

решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом;  

4) исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

В соответствии с выделенными в  АООП направлениями изучение 

предмета «Математика» в 1 классе включает следующие разделы: 

Числа и величины. Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 

10. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин 

(см). 

Арифметические действия. Сложение, вычитание. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. 

Алгоритмы письменного сложения.  

Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…». Планирование хода решения задачи. Представление текста 
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задачи (схема, рисунок).  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше – ниже, слева 

– справа, сверху – снизу, ближе – дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, овал. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире.  

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. 

Измерение длины отрезка. Единицы длины (см). 

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной 

со счётом (пересчётом); фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 

геометрических фигур по правилу. Чтение и заполнение таблицы. Создание 

простейшей информационной модели (схема). 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ Раздел Примерные 

темы занятий 

Содержание 

занятий 

1 четверть  

1 Оценка 

сформированности 

элементарных 

математических 

представлений  

(10 часов) 

Количественны

й счет. 

Порядковый 

счет (прямой и 

обратный, от 

заданного числа). 

Счет вне 

Оценка 

сформированности

: 

– умений 

пересчитывать 

(предметы, их 

изображения), 
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видимости. 

Сравнение 

множеств. 

Геометрически

е фигуры. 

Считаем 

деньги. 

Арифметическ

ие задачи на 

сложение. 

Арифметическ

ие задачи на 

вычитание. 

присчитывать, 

отсчитывать; 

– умений 

сравнивать 

множества 

предметов 

(визуально, 

попарным 

соотнесением); 

– 

способности 

понимать номинал 

монет; 

– умений 

выделения 

геометрических 

форм (круги, 

квадраты, 

треугольники); 

– 

возможности 

решать прямую 

арифметическую 

задачу (в уме, с 

использованием 

наглядности, на 

пальцах); 

– понимания 

сохранения 
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количества при 

исчезновении 

предметов из поля 

зрения. 

 

2 Подготовительн

ый период (8 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

1) Уточнение 

признаков предметов, 

пространственных и 

временных 

представлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

тетрадью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Признаки 

предметов: цвет, 

форма, размер. 

 

 

 

 

 

Пространствен

ные представления. 

 

Знакомство с 

тетрадью, 

правилами посадки 

во время 

рисования; 

расположением 

тетради на столе, 

правилами 

удерживания 

карандаша. Углы 

листа. Верх – низ, 

справа – слева. 

Середина листа. 

Разделение листа: 

по горизонтали, 

вертикали (на 2, 3, 

4 части). 

Рисование в 

тетради в крупную 

клетку точек по 

клеткам, обводка, 

штриховка, 

рисование, 

дорисовывание, 
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2) Действия с 

группами предметов. 

 

 

3) Количество и 

счет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Временные 

представления. Части 

суток, их 

последовательность. 

 

 

Сходство и 

различия предметов 

по размеру. 

 

 

 

 

 

Составление и 

сопоставление групп 

предметов по одному 

или нескольким 

признакам.  

 

 

 

раскрашивание, 

письмо элементов 

цифр с 

предварительном 

анализом. 

Гимнастика для 

пальцев и кистей 

рук. 

Сравнение 

предметов; 

сравнение 

предметов с 

введением 

третьего предмета; 

классификация 

предметов по 

цвету, форме, 

размеру. 

Противопоставлен

ие предметов по 

размеру. 

Нахождение 

сходства и 

отличия. 

 

Определение 

пространственного 

расположения 

предметов с 
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4) Подготовка к 

письму цифр. 

Графические 

упражнения 

(сквозной раздел). 

 

 

 

 

 

 

Счет прямой и 

обратный. 

Порядковый и 

количественный счет.  

 

 

 

 

 

 

Соотнесение 

числа и количества 

предметов. 

 

использованием 

слов «вверху», 

«внизу», «слева», 

«справа». 

Демонстрация 

пространственного 

расположения 

предметов. 

Выполнение 

практических 

действий с 

предметами по 

инструкции. 

Выполнение 

действий с 

предметами с 

предварительным 

проговариванием. 

Игра «Муха». 

 

 

Практическо

е знакомство с 

временными 

представлениями 

(соотнесение с 

режимом дня). 

Практическое 

закрепление 
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понятий при 

установлении 

последовательност

и событий в сказке.  

 

Сравнение 

двух предметов по 

длине с 

использованием 

слов длинный, 

короткий, 

широкий, узкий, 

толстый, тонкий; 

по весу (легкий, 

тяжелый, легче, 

тяжелее). 

Определение 

величины 

предметов, 

используя 

термины 

«короткий», 

«длиннее», «самый 

длинный», 

«тяжелый», 

«легкий», «самый 

легкий» и т.д. 

Практическое 

сравнение 
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(соизмерение) 

контрастных и 

одинаковых по 

величине 

предметов. 

Результаты 

сравнения 

отражать в речи: 

длиннее, короче, 

одинаковые; ниже 

выше, одинаковые; 

больше, меньше 

одинаковые. 

 

 

Сравнение 

двух-трех 

предметных 

совокупностей с 

использованием 

слов «мало», 

«много», 

«больше», 

«меньше», 

«одинаковое», 

«поровну». 

 

Счет в 

прямом и обратном 
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порядке, 

называние итога: 

сколько всего? 

сколько осталось?. 

Счет предметов в 

различном 

направлении и 

пространственном 

расположении. 

Счет предметов с 

опорой на 

различные 

анализаторы: слух, 

осязание, счет 

движений. Счет 

ряда чисел, 

начиная с любого 

числа. 

Присчитывание 

отсчитывание по 

одному с 

называнием итога. 

 

Соотнесение 

числа и количества 

предметов. 

Выполнение 

инструкций и 

ответы на вопросы:  
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«Покажи, где 

один…», «Покажи, 

где два…», «На 

сколько больше?», 

«На сколько 

меньше?». 

Упражнения на 

понимание 

сохранения 

количества при 

исчезновении 

предметов из поля 

зрения. 

 

Рисование в 

тетради в крупную 

клетку точек по 

клеткам, обводка, 

штриховка, 

рисование, 

дорисовывание, 

раскрашивание, 

письмо элементов 

цифр с 

предварительном 

анализом. 

Гимнастика для 

пальцев и кистей 

рук. 
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3 Изучение 

геометрических 

фигур (8 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Линия. 

Отрезок.  

 

 

Прямая и 

кривая линии. 

 

 

Квадрат и 

прямоугольник. 

 

 

Прямоугольник 

и многоугольник. 

 

 

 

 

Точка. 

Построение отрезка 

по точкам. 

Построение 

геометрической 

фигуры. 

 

Овал и круг. 

Распознавание 

геометрических 

фигур. 

Вычерчиван

ие линии, отрезка. 

Измерение двух 

отрезков меркой. 

Сопоставление 

длины отрезков.  

Моделирова

ние кривой линии с 

помощью нити. 

Зарисовка кривой 

линии. Сравнение 

длины прямой и 

кривой линии.  

Измерение 

длины сторон 

квадрата и 

прямоугольника с 

помощью мерки 

(работа в парах). 

Вывод о различиях 

квадрата и 

прямоугольника. 

Зарисовка в 

тетради. 

Пересчет 

углов 

прямоугольника и 

многоугольника. 

Измерение длины 



 

817 
 

 

Квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник.  

 

 

 

Уроки 

повторения 

изученного. 

сторон 

прямоугольника и 

многоугольника с 

помощью мерки 

(работа в парах). 

Вывод о различиях 

прямоугольника и 

многоугольника. 

Зарисовка в 

тетради. 

Работа в 

тетради. 

Построение 

отрезка по точкам. 

Построение 

геометрической 

фигуры. Работа в 

парах: обмен 

тетрадями с 

проставленными 

точками для 

соединения. 

Различие 

круга и овала. 

Измерение меркой. 

Обведение и 

раскраска 

шаблонов. 

Опредмечивание.  



 

818 
 

 

Практическо

е знакомство с  

геометрическими 

фигурами, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник. 

Поиск 

геометрических 

фигур в 

окружающем и 

ответы на вопросы 

«Что треугольное, 

квадратное, 

круглое» 

2 четверть  

4 Числа от 1 до 

10, нумерация (28 

часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число и цифра 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число и цифра 

Знакомство с 

числом 1. 

Обозначение числа 

цифрой. 

Соотнесение 

числа, количества 

и цифры. 

Нахождение числа 

«один» в 

окружающей 

действительности 

(«Назови 

предметы, которые 



 

819 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число и цифра 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

встречаются по 

одному»). Анализ 

цифры. 

Персонификация 

цифры или ее 

элементов («На что 

похожа цифра (или 

ее элементы)?»). 

Письмо цифры.  

Образование 

числа 2. 

Знакомство с 

приемом 

присчитывания и 

отсчитывания по 

одному. 

Называние 

конечного 

результата. 

Знакомство с 

цифрой. Анализ 

цифры. 

Персонификация 

цифры или ее 

элементов («На что 

похожа цифра (или 

ее элементы)?»). 

Письмо цифры. 

Соотнесение 



 

820 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математически

е знаки: «+», «–», «=». 

Понятия 

«прибавить», 

«вычесть», 

«получится». 

 

 

 

 

 

 

Число и цифра 

4. 

 

 

 

 

 

числа, количества 

и цифры. 

Нахождение числа 

«два» в 

окружающей 

действительности 

(«Назови 

предметы, которые 

встречаются по 

два»). Счет до 

двух. Составление 

цепочки предметов 

по правилу. 

 

Образование 

числа 3. 

Присчитывание и 

отсчитывание по 

одному с опорой на 

предметные 

действия. 

Называние 

конечного 

результата. Знание 

порядкового 

номера цифры, 

места цифры на 

луче. Знакомство с 

понятиями «перед» 



 

821 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Длиннее, 

короче, одинаковое 

по длине.  

 

 

 

числом, «после» 

числа, «соседи» 

числа. Знакомство 

с цифрой. Анализ 

цифры. 

Персонификация 

цифры или ее 

элементов («На что 

похожа цифра (или 

ее элементы)?»). 

Письмо цифры. 

Соотнесение 

числа, количества 

и цифры. 

Нахождение числа 

«три» в 

окружающей 

действительности 

(«Назови 

предметы, которые 

встречаются по 

три»). Счет до 

трех. Сравнение 

чисел. 

Составление 

цепочки предметов 

по правилу. 

Знакомство 

со знаками. 



 

822 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число и цифра 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотнесение 

предметных 

действий со 

знаками. 

Арифметическая 

запись действий 

сложения, 

вычитания. Чтение 

записи 

арифметического 

действия. 

Подготовка к 

решению задач: 

составление 

условия по 

картинкам, по 

записи 

арифметического 

действия. 

 

Образование 

числа 4. 

Присчитывание и 

отсчитывание по 

одному с опорой на 

предметные 

действия. 

Называние 

конечного 



 

823 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ломаная линия. 

 

 

 

 

 

 

Арифметическ

ие действия в 

пределах 5.  

 

 

 

 

 

 

 

результата. Знание 

порядкового 

номера цифры, 

места цифры на 

луче. Знакомство с 

цифрой. Анализ 

цифры. 

Персонификация 

цифры или ее 

элементов («На что 

похожа цифра (или 

ее элементы)?»). 

Письмо цифры. 

Соотнесение 

числа, количества 

и цифры, места 

числа в числовом 

ряду. Нахождение 

числа «четыре» в 

окружающей 

действительности 

(«Назови 

предметы, которые 

встречаются по 

четыре»). Счет до 

четырех. 

Сравнение чисел. 

Составление 

цепочки предметов 



 

824 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математически

е знаки «˃», «˂», «=».  

 

 

 

 

 

Понятия 

«равенство», 

«неравенство». 

 

 

 

 

 

 

 

 

по правилу. 

Арифметическая 

запись действий 

сложения, 

вычитания в 

пределах четырех. 

Чтение записи 

арифметического 

действия. 

Подготовка к 

решению задач: 

составление 

условия по 

картинкам, по 

записи 

арифметического 

действия. 

Практическое 

знакомство с 

составом числа 4. 

Исключение 

четвертого 

лишнего. 

Сравнивание 

предметов по 

длине, используя 

прием наложения. 

Выполнение 

арифметических 



 

825 
 

 

 

 

 

 

 

 

Многоугольник

. Понятия «углы», 

«стороны», 

«вершины». 

 

 

 

 

 

Число и цифра 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

действий в 

пределах 4. 

Упражнения с 

использованием 

слов «длинный», 

«короткий», 

«длиннее», 

«короче», 

«одинаковые по 

длине». 

Классификация 

предметов по 

форме, цвету, 

размеру. 

 

Образование 

числа 5. 

Присчитывание и 

отсчитывание по 

одному с опорой на 

предметные 

действия. 

Называние 

конечного 

результата. Знание 

порядкового 

номера цифры, 

места цифры на 

луче. Знакомство с 



 

826 
 

 

 

 

Число и цифра 

7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление 

изученного. 

 

 

 

 

 

Число и цифра 

цифрой. Анализ 

цифры. 

Персонификация 

цифры или ее 

элементов (На что 

похожа цифра (или 

ее элементы)?»). 

Письмо цифры. 

Соотнесение 

числа, количества 

и цифры. 

Нахождение числа 

«пять» в 

окружающей 

действительности 

(«Назови 

предметы, которые 

встречаются по 

пять»). Счет до 

пяти. 

Ориентировка в 

числовом отрезке 

1–5 с 

использованием 

слов «после», 

«перед», «соседи 

числа», 

«предыдущий», 

«последующий». 



 

827 
 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число и цифра 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение чисел. 

Арифметическая 

запись действий 

сложения, 

вычитания в 

пределах пяти. 

Чтение записи 

арифметического 

действия. 

Подготовка к 

решению задач: 

составление 

условия по 

картинкам, по 

записи 

арифметического 

действия. 

Практическое 

знакомство с 

составом числа 5. 

Работа с монетами 

(1 р., 2 р., 5р.). 

Сравнивание 

предметов по 

длине с 

использованием 

мерки. 

Выполнение 

арифметических 



 

828 
 

 

 

 

Число 10.  

Чтение и запись 

цифры 0.  

 

Закрепление 

пройденного. 

действий в 

пределах 5.  

Практическо

е знакомство с 

ломаной линией. 

Звенья ломаной 

линии. 

Дифференциация 

замкнутых и 

незамкнутых 

ломаных линий. 

Нахождение в 

окружающем. 

Произвольное 

построение 

ломаных линий. 

Арифметическая 

запись действий 

сложения, 

вычитания в 

пределах пяти. 

 

Счет в 

пределах 5. Состав 

чисел в пределах 5. 

Арифметическая 

запись действий 

сложения, 

вычитания в 



 

829 
 

пределах пяти. 

Чтение записи 

арифметического 

действия. 

Подготовка к 

решению задач: 

составление задач 

на основе 

житейских 

ситуаций, 

требующих знания 

состава числа 5. 

Чтение и решение 

примеров на 

наглядной основе в 

пределах 5. 

Составление 

условия по 

картинкам, по 

записи 

арифметического 

действия. 

 

Сравнение 

предметных 

множеств (больше, 

меньше, равно). 

Разграничение 

числа предметами 



 

830 
 

разного цвета, 

либо 

использование две 

разные формы. 

Знакомство со 

знаками «», «=», 

«». 

Персонификация 

знаков («На что 

похожи?»). 

Практическое 

закрепление 

сравнения 

предметных 

множеств с 

использованием 

знаков «», «=», 

«». Работа с 

монетами (1 р., 2 р., 

5р.). 

Распознаван

ие, составление и 

запись числовых 

равенств и 

неравенств. 

Разграничение 

числа предметами 

разного цвета, 

либо использовать 



 

831 
 

две разные формы. 

На наглядном 

материале 

составление 

текстовой задачи 

без выделения 

вопроса. 

Сравнение пары 

чисел, записывая и 

читая, используя 

математические 

термины.  

Сопоставлен

ие геометрических 

фигур. 

Формирование 

навыка чертить 

многоугольники 

при помощи 

линейки, от руки. 

Повторение 

способов 

сравнения 

предметов 

различными 

мерками. 

Многоугольник. 

Понятия «углы», 

«стороны», 



 

832 
 

«вершины». 

 

Соотнесение 

числа с 

количеством 

предметов. 

Образование числа 

6 присчитыванием 

единицы. 

Закрепление 

понятий 

«предыдущий», 

«последующий». 

Знание 

последовательност

и чисел от 1 до 6. 

Анализ и письмо 

цифры 6. 

Практическое 

знакомство с 

составом числа 6. 

Счет в пределах 6. 

Чтение записи 

арифметического 

действия. 

Подготовка к 

решению задач: 

составление 

условия по 



 

833 
 

картинкам, по 

записи 

арифметического 

действия.  

Соотнесение 

числа с 

количеством 

предметов. 

Образование числа 

7 присчитыванием 

единицы. 

Закрепление 

понятий 

«предыдущий», 

«последующий». 

Знание 

последовательност

и чисел от 1 до 7. 

Место цифры на 

луче. Закрепление 

понятий 

«предыдущий» и 

«последующий».   

Анализ и письмо 

цифры 7. 

Практическое 

знакомство с 

составом числа 7. 

Счет в пределах 7. 



 

834 
 

Чтение записи 

арифметического 

действия. 

Подготовка к 

решению задач: 

составление 

условия по 

картинкам, по 

записи 

арифметического 

действия.  

Образование 

чисел 5 и 7 

присчитыванием 

единицы. 

Повторение 

изученных 

геометрических 

форм, проверка 

умения их чертить 

и называть их 

признаки.  

 

Соотнесение 

числа с 

количеством 

предметов. 

Образование числа 

8 присчитыванием 



 

835 
 

единицы. Знание 

последовательност

и чисел от 1 до 8.  

Место цифры на 

луче. Закрепление 

понятий 

«предыдущий» и 

«последующий». 

Анализ и письмо 

цифры 8. 

Практическое 

знакомство с 

составом числа. 

Счет в пределах 8. 

Чтение записи 

арифметического 

действия. 

Подготовка к 

решению задач: 

составление 

условия по 

картинкам, по 

записи 

арифметического 

действия.  

 

Соотнесение 

числа с 

количеством 



 

836 
 

предметов. 

Образование числа 

9 присчитыванием 

единицы. Знание 

последовательност

и чисел от 1 до 9. 

Место цифры на 

луче. Закрепление 

понятий 

«предыдущий» и 

«последующий». 

Анализ и письмо 

цифры 9. 

Практическое 

знакомство с 

составом числа. 

Счет в пределах 9. 

Чтение записи 

арифметического 

действия. 

Подготовка к 

решению задач: 

составление 

условия по 

картинкам, по 

записи 

арифметического 

действия.  

Соотнесение 



 

837 
 

числа с 

количеством 

предметов. 

Образование числа 

10 

присчитыванием 

единицы. Знание 

последовательност

и чисел от 1 до 10. 

Место цифры на 

луче. Закрепление 

понятий 

«предыдущий» и 

«последующий». 

Анализ и письмо 

числа10. 

Практическое 

знакомство с 

составом числа. 

Счет в пределах 10. 

Чтение записи 

арифметического 

действия. 

Подготовка к 

решению задач: 

составление 

условия по 

картинкам, по 

записи 



 

838 
 

арифметического 

действия.  

 

Чтение и 

запись цифры 0. 

Место цифры на 

луче. Анализ и 

письмо цифры 0. 

Знание 

последовательност

и чисел от 0 до 10.  

3 четверть  

5 Повторение: 

числа и величины. 

Счет предметов. (40 

часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сходство и 

различие предметов 

по признаку 

величины и формы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Счет 

предметов. 

Сравнение 

предметов по 

размеру (длинный, 

короткий, длиннее, 

короче, самый 

длинный, самый 

короткий, 

широкий, узкий, 

высокий, низкий, 

ниже, выше). 

Практические 

приемы 

приложения и 

наложения для 

составления 

упорядоченного 

ряда, располагая 



 

839 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арифметически

е действия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сантиметр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение задач. 

 

 

 

 

предметы 3–5 шт. в 

возрастающем или 

убывающем 

порядке по длине, 

высоте, ширине. 

Сравнение групп 

по форме 

(круглый, 

квадратный, 

прямоугольный).  

 

Использован

ие порядковых и 

количественных 

числительных для 

обозначения 

результатов счета. 

Понятие «пара». 

Повторение 

образование 

предыдущего и 

последующего 

числа при помощи 

присчитывания 

или отсчитывания 

единицы. 

Сравнение групп 

предметов с 

использованием 



 

840 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Названия 

компонентов 

математических 

действий при 

сложении. 

 

 

 

Решение задач. 

 

 

 

 

 

Задачи на 

сложение и 

вычитание на 

основании рисунка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Присчитывание

групп 

количественных и 

порядковых 

числительных. 

Умение 

записывать 

примеры, 

используя 

математические 

знаки «+», «–», 

«=». Счет. 

Сравнение групп 

предметов «на 

сколько больше? 

на сколько 

меньше?».  

Практическо

е знакомство с 

понятием 

«сантиметр». 

Соотнесение меры 

«сантиметр» с 

предметами 

окружающей 

действительности. 

Измерение длины 

предметов. Чертеж 

отрезков разной 

величины. 



 

841 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, отсчитывание по 

два. 

 

 

 

 

Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом. 

 

 

 

 

 

 

Решение задач 

на увеличение 

(уменьшение) числа 

на несколько единиц. 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить 

изученный материал, 

Повторение 

порядкового счета 

в пределах 10.  

 

Выделение в 

задаче ее 

составных частей: 

условие, вопрос. 

Решение задач на 

наглядном 

материале, 

добиваясь 

соотношения: 

вопрос – ответ. 

 

 

 

Знакомства с 

компонентами 

математического 

выражения при 

сложении. 

Решение задач, на 

основе схемы, 

рисунка. 

Отработка 

алгоритма 

решения примеров 

на сложение и 



 

842 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

решать задачи. 

 

 

 

 

 

 

Сложение и 

вычитание числа 3. 

Показать приемы 

вычисления на схеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление 

изученного: 

сложение и 

вычитание числа 3. 

Приемы вычисления 

на схеме. 

 

Решение 

текстовых задач. 

вычитание.  

 

Формирован

ие представлений о 

структурных 

компонентах 

текстовых задач 

(условие, вопрос, 

решение, ответ). 

Выделение 

главной и 

второстепенной 

информации в 

задаче. 

Формирование 

умения выделять 

условие, вопрос, 

решение, ответ. 

Арифметическая 

запись по следам 

практических 

действий. 

Составление 

таблицы на 

сложение и 

вычитание с 

числом 2. 

Выделение 

отличительных 
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Создание 

таблицы сложения и 

вычитания на 3.  

 

 

Решение задач. 

Составные части 

задачи в таблице. 

 

Текстовые 

задачи. Различные 

способы оформления 

частей задачи. 

 

 

 

Закрепление 

вычислительных 

навыков. Вычитание 

от большего числа 

число 3. Прибавление 

числа 3. 

 

 

Решение 

признаков задач на 

сложение и 

вычитание. 

Структура задачи. 

Формироват

ь умение выделять 

главное в задаче. 

Определение 

отношений между 

величинами задачи 

(увеличение, 

уменьшение, 

столько же). 

Арифметическая 

запись по следам 

практических 

действий. 

Присчитыва

ние и 

отсчитывание по 

два на наглядной 

основе. Решение 

задач при 

соотнесении 

картинки и задачи. 

Арифметическая 

запись по следам 

практических 

действий. 
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текстовых задач.  

 

 

 

Закрепление: 

прибавления и 

вычитания чисел 

1,2,3. Решение задач. 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи на 

увеличение числа на 

несколько единиц. 

 

 

 

 

 

Задачи на 

уменьшение числа на 

несколько единиц. 

Задачи на 

сложение и 

вычитание на 

Арифметическая 

запись по следам 

практических 

действий. 

Анализ 

задач. Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом. 

Упражнение в 

присчитывании и 

отсчитывании по 

два. 

Арифметическая 

запись по следам 

практических 

действий. Запись 

арифметического 

действия по 

картинке. 

 

Обучение 

решению задач на 

увеличение 

(уменьшение) 

числа на несколько 

единиц. 

Выделение 

структурных 
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основании рисунка. 

 

 

 

Таблица 

сложения и 

вычитания на 4. 

Решение задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибавление и 

вычитание числа 4 по 

частям. Алгоритм 

приемов вычислений. 

 

 

Закрепление. 

Решение текстовых 

задач. 

 

 

 

Задачи на 

частей текстовой 

задачи. Решение 

задачи 

арифметическим 

способом. 

Арифметическая 

запись по следам 

практических 

действий. Запись 

арифметического 

действия по 

картинке. 

Использование 

памяток «Ход 

решения задачи».  

Проверка 

усвоенных знаний 

по пройденной 

теме. Решение 

задач 

арифметическим 

способом. 

 

Знакомство с 

приемами 

сложения и 

вычитания «…+3», 

«… – 3». 

Прибавление и 
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разностное сравнение 

чисел.  

 

Решение задач 

на разностное 

сравнение. 

 

 

 

Математически

й закон о 

перестановке 

слагаемых.  

 

 

Переместитель

ное свойство 

сложения.  

 

 

Таблица 

сложения и 

вычитания на 5. 

 

 

 

Таблица 

сложения и 

вычитания на 6. 

вычитание числа 3 

по частям. 

Решение задачи с 

выделением ее 

составных частей. 

Записывание и 

чтение примеров, 

используя 

математические 

термины. 

Арифметическая 

запись по следам 

практических 

действий. Запись 

арифметического 

действия по 

картинке. 

 

 

Отработка 

способа действия 

прибавлять и 

вычитать по 

частям число 3. 

Чтение и 

записывание 

примеров. 

Выполнение 

решения задач 
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Таблица 

сложения и 

вычитания на 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 

сложения и 

вычитания на 8. 

 

 

 

 

 

арифметическим 

способом. 

 

Решение 

задач 

арифметическим 

способом. 

Прибавление и 

вычитание числа 3, 

разделяя его на 

части. 

Арифметическая 

запись по следам 

практических 

действий. Запись 

арифметического 

действия по 

картинке. 

Использование 

памяток «Ход 

решения задачи».  

Алгоритм 

действия, создание 

таблицы сложения 

и вычитания на 3.  

 

Решение 

задач 

арифметическим 
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Таблица 

сложения и 

вычитания на 9. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 

сложения и 

вычитания на 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи на 

разностное 

сравнение. 

 

способом, анализ, 

выделение условия 

и вопроса 

текстовой задачи. 

 

Отработка 

навыка разделения 

текстовой задачи 

на составные 

части, и внесение в 

таблицу частей 

задачи. 

Вычерчивание 

геометрических 

фигур при помощи 

линейки. 

 

Решение 

текстовых задач, 

выделяя составные 

части задачи и 

используя 

рисунок, схему, 

таблицу. 

 

Закрепление 

табличных случаев 

на 3. Решение 

задач. 
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Уроки 

повторения 

изученного. 

Арифметическая 

запись по следам 

практических 

действий. Запись 

арифметического 

действия по 

картинке. 

Использование 

памяток «Ход 

решения задачи».  

 

Решение 

текстовых задач с 

выделением ее 

составных частей.  

Нахождение 

неизвестного 

первого либо 

второго 

неизвестного 

слагаемого с 

занесением 

полученных 

данных в таблицу. 

Решение 

примеров на 

сложение и 

вычитание чисел 

1,2,3. Решение 
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текстовых задач 

арифметическим 

способом.  

 

Решение 

задач на 

увеличение числа 

на несколько 

единиц. 

Арифметическая 

запись по следам 

практических 

действий. Запись 

арифметического 

действия по 

картинке. 

Использование 

памяток «Ход 

решения задачи».  

 

Решение 

задач на 

уменьшение числа 

на несколько 

единиц. 

Установление 

отношений между 

величинами в 

задаче. 
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Арифметическая 

запись по следам 

практических 

действий. Запись 

арифметического 

действия по 

картинке. 

Использование 

памяток «Ход 

решения задачи».  

 

Составление 

таблицы на 

сложение и 

вычитание с 

числом 4. 

Выделение 

отличительных 

признаков задач на 

сложение и 

вычитание. 

Структура задачи. 

Формироват

ь умение выделять 

главное в задаче. 

Определение 

отношений между 

величинами задачи 

(увеличение, 
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уменьшение, 

столько же). 

 

Прибавление 

и вычитание числа 

4 по частям. 

Составление 

алгоритма 

вычислений. 

Арифметическая 

запись по следам 

практических 

действий. 

 

Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом. 

Выделение 

структуры 

текстовой задачи. 

Определение 

отношений между 

величинами в 

задаче.  

Отработка 

отношений между 

величинами при 

условии на 
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«большее», на 

«меньшее». 

Отработка 

навыка решения 

задач на 

разностное 

сравнение. 

Составление 

алгоритма 

решения задач 

данного типа.  

 

Знакомство с 

правилом 

перестановки 

слагаемых. 

Применение 

правила при 

вычислении. 

 

Использован

ие 

переместительного 

свойства сложения 

при решении 

примеров.  

 

Составление 

таблицы сложения 
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и вычитания на 5. 

Составление 

данных примеров 

на сложение и 

вычитание 

табличных 

случаев. 

 

Совместное 

составление 

таблицы сложения 

и вычитания на 6. 

Составление 

данных примеров 

на сложение и 

вычитание 

табличных 

случаев. 

Практическое 

закрепление 

сложения и 

вычитания на 6: 

«Вставь 

пропущенную 

цифру», «Найди 

ошибку», «Найди 

пропущенный 

пример», 

«Продолжи 
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столбик с 

примерами». 

 

Совместное 

составление 

таблицы сложения 

и вычитания на 7. 

Составление 

данных примеров 

на сложение и 

вычитание 

табличных 

случаев. 

Практическое 

закрепление 

сложения и 

вычитания на 7: 

«Вставь 

пропущенную 

цифру», «Найди 

ошибку», «Найди 

пропущенный 

пример», 

«Продолжи 

столбик с 

примерами». 

 

Совместное 

составление 
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таблицы сложения 

и вычитания на 8. 

Составление 

данных примеров 

на сложение и 

вычитание 

табличных 

случаев. 

Практическое 

закрепление 

сложения и 

вычитания на 8: 

«Вставь 

пропущенную 

цифру», «Найди 

ошибку», «Найди 

пропущенный 

пример», 

«Продолжи 

столбик с 

примерами». 

Совместное 

составление 

таблицы сложения 

и вычитания на 9. 

Составление 

данных примеров 

на сложение и 

вычитание 
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табличных 

случаев. 

Практическое 

закрепление 

сложения и 

вычитания на 9: 

«Вставь 

пропущенную 

цифру», «Найди 

ошибку», «Найди 

пропущенный 

пример», 

«Продолжи 

столбик с 

примерами». 

Совместное 

составление 

таблицы сложения 

и вычитания на 10. 

Составление 

данных примеров 

на сложение и 

вычитание 

табличных 

случаев. 

Практическое 

закрепление 

сложения и 

вычитания на 10: 
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«Вставь 

пропущенную 

цифру», «Найди 

ошибку», «Найди 

пропущенный 

пример», 

«Продолжи 

столбик с 

примерами».  

Решение 

задач на 

разностное 

сравнение. 

 

Повторение 

состава числа 0 – 

10. 

4 четверть  

6 Работа с 

текстовыми 

задачами. Работа с 

информацией.  

(32 часа) 

 

 

 

 

 

 

Составление 

ряда геометрических 

фигур по правилу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление 

ряда 

геометрических 

фигур с заданными 

крайними 

элементами.  

Построение 

ряда 

геометрических 

фигур от 

обозначенной 
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Решение задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение задач 

на увеличение 

(уменьшение) числа 

на несколько единиц. 

 

 

начальной фигуры. 

Построение 

ряда 

геометрических 

фигур с 

самостоятельным 

определением 

начальной точки 

ряда.  

Поиск 

пропущенных 

геометрических 

фигур в 

построенном ряду. 

 

Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом. Анализ 

задачи. Краткая 

запись условия. 

Арифметическая 

запись по следам 

практических 

действий. Запись 

арифметического 

действия по 

картинке. 

Использование 
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Решение задач. 

Распределение частей 

задачи в таблицу.  

 

 

Задачи на 

разностное сравнение 

чисел.  

 

 

 

 

Уроки 

повторения 

изученного. 

памяток «Ход 

решения задачи».  

 

Решение 

текстовых задач, 

выделяя составные 

части задачи, 

используя 

рисунок, схему, 

таблицу. Краткая 

запись условия 

задачи. 

Арифметическая 

запись по следам 

практических 

действий. Запись 

арифметического 

действия по 

картинке. 

Использование 

памяток «Ход 

решения задачи». 

Выделение 

составных частей в 

задаче. 

Определение 

отношений между 

величинами. 

Соотнесение 
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вопроса и ответа. 

Краткая запись 

условия задачи. 

Решение задач по 

алгоритму. 

Использование 

памяток-подсказок 

«На … меньше  «–

», на … больше 

«+». 

 

Решение 

текстовых задач с 

выделением ее 

составных частей. 

Краткая запись 

условия задачи. 

Нахождение 

неизвестного 

первого либо 

второго 

неизвестного 

слагаемого с 

занесением 

полученных 

данных в таблицу.  

 

Выделение 

составных частей в 
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задаче. 

Определение 

отношений между 

величинами на 

«большее» на 

«меньшее» в 

задаче. Краткая 

запись условия 

задачи. 

Соотнесение 

вопроса и 

полученного 

ответа. Решение 

задач по 

алгоритму.  

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми 

рекомендуется использовать следующие методические разработки и пособия: 

Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. 1 класс. Учеб. 

для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / М.И. Моро, С. И. Волкова, С.В. 

Степанова – М. : Просвещение. Ч.1, Ч.2 до стр.44. 

Математика. 1 класс. Рабочая тетрадь в 2 ч. / Моро М.И., Волкова С. И. 

– М.: Просвещение.  

Тригер Р.Д. Программы для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ и классов VII вида. Начальные классы 1–4, 
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Подготовительный класс. М.: Парадигма, 2012. 

Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение. Организационно-

педагогические аспекты. Метод, пособие для учителей классов коррекционно-

развивающего обучения. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 136 с. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления 

картинок. 

Мультимедийный проектор (при наличии). 

Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации)6, 

соответствующие тематике программы по математике. 

При обучении математике необходим разнообразный дидактический 

материал: наборы основных геометрических фигур и тел, счетный материал 

(предметный, картинный), фишки-заместители, муляжи монет 

перечисленного номинала, индивидуальные наборы счетных палочек. Для 

работы в тетради рекомендовано использовать тетради в крупную клетку, 

линейки, карандаши (простой и цветные). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

По итогам обучения в 1 классе можно определенным образом оценить 

успешность их достижений, хотя какие-либо выводы делать преждевременно. 

В конце 1 класса обучающийся: 

− знает все цифры; 

− умеет сравнивать предметы по цвету, форме, размеру; 

− считать различные предметы в пределах 10, отвечать на вопросы: 

сколько? который?; 

 
6 В соответствии с требованиями СанПин. 
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− знает названия и обозначения действий сложения и вычитания; 

− таблицу сложения в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания; 

− читает и записывает арифметические действия; 

− решает простые задачи с помощью сложения и вычитания; 

− измеряет с помощью линейки длину отрезка в сантиметрах; строить 

отрезок заданной длины; 

− распознает простейшие геометрические фигуры: круг, овал, квадрат, 

треугольник, отрезок.  

 

Решение об итогах освоения программы и переводе школьника в 

следующий класс принимается ПМПк образовательного учреждения на 

основе выводов о достижении планируемых предметных результатов. Вместе 

с тем недостаточная успешность овладения математикой как учебным 

предметом требует взвешенной оценки причин этого явления. 
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. 1 КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования(ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ,   адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает содержание обучения 

предмету «Окружающий мир» с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. Сущность специфических для варианта 7.2 

образовательных потребностей в приложении к изучению предмета 

раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, 

учитывается в распределении учебного содержания по годам обучения и в 

календарно-тематическом планировании.  

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области 

«Обществознание и естествознание» несет в себе большой развивающий 

потенциал: у детей формируются предпосылки научного мировоззрения, 

познавательные интересы и способности, создаются условия для 

самопознания и саморазвития. Знания, формируемые в рамках данного 

учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с 

практической жизнью. У обучающихся с ЗПР, которым рекомендовано 

обучение по варианту программы 7.2, мал запас дошкольных знаний и умений, 

недостаточен практический опыт, даже если они уже неоднократно 

встречались с теми или иными объектами и явлениями. Вместе с тем 

эмоциональная окрашенность большинства тем, изучаемых в рамках 

предмета, яркость иллюстраций учебников и пособий, возможность 

видеосопровождения и наличие компьютерных программ, которые можно 

использовать в качестве обучающих, делает этот учебный предмет 

потенциально привлекательным для детей. 
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Общая цель учебного предмета «Окружающий мир» заключается в 

формировании начальных знаний о природе и обществе – предпосылок для 

изучения широкого спектра учебных предметов в основной школе.  

 

В соответствии с  АООП определяются общие задачи предмета: 

− сформировать уважительное отношение к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 

− сформировать начальные знания о предметах и явлениях окружающего 

мира, заложить основы экологической грамотности, создать условия для 

усвоения элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной 

и социальной среде; 

− способствовать усвоению простейших взаимосвязей и 

взаимозависимостей между миром живой и неживой природы, между 

деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей 

среде; 

− развивать умение устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире, прогнозировать простые последствия 

собственных действий и действий, совершаемых другими людьми, что 

происходит за счет развития познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР как основы компенсации, коррекции и 

профилактики усугубления имеющихся трудностей развития, обучения 

и социализации; 

− способствовать и специально обучать переносу сформированных знаний 

и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью, их 

своевременной актуализации. 

 

В 1 классе обозначенные задачи конкретизируются 

следующим образом: 
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− формирование первоначальных знаний о Родине; 

− ознакомление с понятием безопасного поведения; 

−  формирование представлений о многообразии растений и грибов, 

животном мире, основных потребностях растений и животных в тепле, 

свете, влаге, питании, что становится возможным только при наличии 

помощи в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, 

соотнесении их с практическими (жизненными) задачами; 

−  закрепление знаний о временах года и их основных признаках, 

сезонных изменениях и природных явлениях с обучением переносу 

сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с 

действительностью; 

− формирование любознательности, интереса к окружающему 

предметному и социальному миру, бережного отношения к нему, 

познавательной мотивации. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение 

учебного предмета 

 

Обучение в 1 классе по варианту программы 7.2 во многом представляет 

собой коррекцию недостатков предшествующего развития и формирование 

устойчивых предпосылок для дальнейшего накопления и систематизации 

знаний об окружающем предметном и социальном мире. Коррекционно-

развивающее значение предмета было показано работами С.Г. Шевченко. 

Обучающиеся с ЗПР преимущественно не умеют: 

− вести отдельные наблюдения за предметами и явлениями окружающего 

мира, не могут вспомнить и словесно обозначить даже то, что они 

многократно видели; 

− задавать вопросы и рассказывать о своих наблюдениях; 

− целенаправленно сравнивать предметы, объекты, явления; 
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− выделять существенные и не существенные признаки в различных 

объектах и явлениях окружающей действительности. 

Результатом невыраженности познавательного интереса к 

окружающему предметному и социальному миру, а также перечисленных 

недостатков познавательной (аналитико-синтетической) деятельности 

становится малый объем знаний и представлений, их неточность, низкая 

дифференцированность. Поэтому учебный предмет «Окружающий мир» 

имеет основное значение для формирования сферы жизненной компетенции 

Обучаясь в 1 классе, дети получают первый опыт систематизации и 

обобщения различных представлений о явлениях окружающего мира. 

Поэтому содержание учебного материала максимально приближено к 

практическому опыту их взаимодействия с окружающей природной и 

социальной действительностью. Существенную пользу в усвоении 

предметного содержания могут сыграть IT-технологии, в частности 

компьютерные инструменты педагога, позволяющие диагностировать и 

расширять представления об окружающем мире в контексте формирования 

сферы жизненной компетенции обучающихся детей. При изучении 

программного материала учебник не используется. Учителю начальных 

классов необходимо подбирать дидактический материал, ориентируясь на 

представленное в программе содержание. В 1 классе можно в определенной 

мере ориентироваться на пособия для дошкольников, однако следует избегать 

формирования представлений, которые нельзя подкрепить чувственным 

опытом. 

Начало программы представляет раздел, позволяющий обучающимся 

стать более социально адаптированными: в начале обучения наиболее 

целесообразным представляется предусмотренное  АООП формирование 

знаний о правилах школьной жизни: поведения на уроках, взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. Рассматриваются вопросы дружбы, культуры 

поведения, на доступном уровне обсуждается ценность здоровья и здорового 

образа жизни. Рассматривается безопасность по дороге в школу. В ходе 
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экскурсии и во взаимодействии с родителями отрабатывается безопасный 

маршрут из школы домой. Рассматриваются правила безопасного поведения 

при нахождении в школьном здании. Параллельно первоклассников учат 

ориентироваться в пространстве школьного здания, актуализируют 

использование лексики, отражающей пространственные отношения (вверху, 

внизу, под, над, слева, справа, между и пр.). 

В сентябре или октябре необходима экскурсия, позволяющая обратить 

внимание обучающихся на изменения в природе. В их лексику включаются 

новые понятия: листопад, перелетные птицы и т.п. Экскурсии целесообразно 

проводить в соответствии с природными изменениями в месте проживания 

обучающегося, обращая его внимание на смену времен года в родном крае. 

Обычно в образовательной организации в той или иной форме проводится 

праздник осени, Соответственно плану работы ОО следует координировать 

подготовку к этому празднику, а также ко дню Учителя. На уроках по 

предмету «Окружающий мир» следует уточнить детские знания о профессии 

учителя. 

Беседы с обучающимися, актуализацию детского опыта, 

систематизацию несовершенных и разрозненных представлений необходимо 

проводить на каждом уроке. Уже в первой четверти целесообразно уделить 

особое внимание правилам поведения на дороге, при этом совершенно 

необходимо учитывать конкретные особенности движения автотранспорта в 

месте проживания ребенка и около его школы. Если ребенок проживает в 

городе, то обсуждаются и вопросы пользования городским транспортом: 

посадки, перехода улицы при выходе из автотранспорта. 

Не менее важной темой является противопожарная безопасность. 

Обсуждается правильное поведение при возгорании, телефоны экстренной 

помощи. Аналогично следует обратить особое внимание на правила 

обращения с электроприборами, пользования розетками, выключателями, 

электроплитой, чайником, микроволновой печью.   

Во второй четверти основной акцент сделан на знакомстве с растениями 
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и развитии способностей обучающихся анализировать предметы 

окружающего мира (цвет, форма, величина). Знакомство с грибами 

оправдывается окончанием заготовки грибов, что позволяет обратиться к 

детскому опыту. Овощи и фрукты предоставляют богатые возможности 

подобного анализа (геометрические формы рассматриваются на материале 

упаковок). Необходимым элементов уроков становится расширение 

чувственного опыта детей, знакомство не только с изображениями, но и с 

реальными фруктами и овощами, их вкусом, а также раскрашивание 

изображений. Совершенно необходимо активизировать перцептивный анализ 

и сравнение (угадывание объектов на ощупь, прикладывании их друг к другу 

и т.п.). Полезной оказывается аппликация, в т.ч. синтез изображений овощей 

и фруктов из отдельных частей. 

Изучение темы «Человек» проводится в русле раздела «Человек и 

природа». Обсуждаются различия между мальчиками и девочками, 

возрастные изменения: ребенок, взрослый, пожилой человек. Человеческое 

тело изучается для уточнения пространственных представлений, т.к. обычно 

их несовершенство выявляется отчетливо. Обсуждаются вопросы  здоровья, 

необходимость соблюдения правил гигиены (мыть руки, чистить зубы), а 

также безопасности (одежда в соответствии с сезоном и погодой, 

индивидуальная посуда, расческа и т.п.). К теме сохранения здоровья 

рекомендуется возвращаться неоднократно, в т.ч. в контексте профилактики 

простудных заболеваний. Здесь же впервые поднимается тема ограниченных 

возможностей здоровья и на доступном уровне рассказывается о том, что у 

детей бывают ограниченные возможности здоровья и они нуждаются в 

заботливом и внимательном отношении. 

Конец второй четверти предполагает подготовку к новогоднему 

празднику, поэтому урок по предмету «Окружающий мир» может 

познакомить обучающихся с еловым деревом. Вместе с тем следует отметить, 

что первоочередным требованием к учителю является максимальная 

практическая направленность предмета, поэтому отсутствие возможностей 
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продемонстрировать детям какой-либо объект позволяет заменять тему урока. 

В третьей четверти основное содержание образования по предмету 

заключается в знакомстве с сезонными изменениями в природе и миром 

животных. Обсуждаются темы зимней погоды, вводится новая лексика. 

Обращается внимание на труд людей зимой, зимние забавы, зимние виды 

спорта. На уроках по-прежнему следует уделять повышенное внимание 

продуктивной деятельности (раскрашиванию, рисованию, лепке), а также 

развитию мыслительных операций. Животные ранжируются по размерам, 

окраске. Поднимаются вопросы помощи животным зимой.   К концу четверти 

вновь обсуждаются сезонные изменения  в природе. 

Четвертая четверть знакомит детей с общественным устройством 

страны. Обсуждаются темы Россия, столица, Москва, в ходе экскурсий и бесед 

происходит знакомство с малой Родиной-местом проживания обучающихся. 

Поскольку в связи с сезонными изменениями активность обучающихся 

обычно возрастает, необходимо снова вернуться к тематике безопасного 

поведения. Изучается название водоема, имеющегося в месте проживания 

ребенка, рассматриваются правила поведения на воде (они также должны 

учитывать конкретные условия водоема). Рассматривается труд людей весной, 

появление перелетных птиц, выращивание рассады и высаживание растений и 

т.п.   

Таким образом, все предметное содержание, предусмотренное 

программой, предполагает в первую очередь коррекционно-развивающий 

эффект.  

Формируется информационно-содержательный компонент 

познавательной деятельности, совершенствуется аналитико-синтетическая 

деятельность, улучшаются возможности связного высказывания. Таким 

образом, осуществляется накопление первоначальных знаний, умений, 

необходимых для успешного освоения дальнейшей программы обучения. 

Коррекционно-развивающее значение предмета обеспечивается 

организацией процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 
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умений и навыков обучающимися с ЗПР, пошаговым предъявлением 

материала, опорой на практический опыт и непосредственные впечатления, 

многократным повторением, обучением переносу усвоенных знаний в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью, а также упрощением системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в ходе обучения предмету.  

Учебный предмет «Окружающий мир» призван не только расширить 

кругозор обучающихся, он способствует их социализации за счет улучшения 

житейской компетентности, преодоления познавательной инактивности. 

 

Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей 

работы 

 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет имеет 

важное значение. Содержание предмета «Окружающий мир» формирует у 

детей умения вести реальные наблюдения предметами и явлениями 

окружающей действительности, рассказывать о проведенных наблюдениях, 

сравнивать и устанавливать общие и отличительные признаки предметов, 

делать выводы под руководством учителя. 

Темы по программе относительно самостоятельны, но имеют 

пролонгированный характер для изучения в последующих классах. Дети 

знакомятся с разнообразием свойств предметов, у них формируются 

пространственные представления, уточняется система сенсорных эталонов 

(цвета, формы, величины). Для более прочного усвоения подобных знаний 

программа предусматривает задания, требующие практических действий 

(дорисуй, вырежи, соотнеси, раскрась). 

Для более прочного и осознанного усвоения изучаемого материала 

используются приемы накладывания предметов друг на друга при 

ознакомлении с формой, прикладывании их друг к другу при знакомстве с 

величиной и прикладывании к образцам при распознавании цвета. 

Деятельность такого типа компенсирует предшествующие недостатки 
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восприятия, выступающего в качестве основы мыслительной деятельности. 

На основе наблюдений и экскурсий в природу школьники знакомятся с 

сезонными изменениями в жизни природы и человека. Так не только 

уточняются представления об окружающем, но и корригируется речевая 

деятельность (учебное высказывание). 

В процессе наблюдений в природе и выполнения практических работ в 

тетрадях школьники уточняют и систематизируют знания о растениях и 

животных, учатся распознавать и правильно определять их видовую 

принадлежность. Помимо этого проводятся упражнения на классификацию, 

сериацию изучаемых природных объектов. Это способствует коррекции 

несовершенства мыслительных операций, стимулирует познавательную 

активность. 

Задания на изготовление аппликаций, вылепливание из пластилина, 

раскрашивание развивают ручную умелость, формируют эстетические 

чувства. Так реализуется связь предмета «Окружающий мир» с предметами 

«Технология» и «Изобразительное искусство». 

Изучение предмета «Окружающий мир» связано с программой 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, а также программой духовно-нравственного развития (воспитания) 

поскольку с их помощью решаются общие задачи социализации ребенка.  

Учителю начальных классов рекомендуется устанавливать тесный 

контакт с педагогом-психологом, поскольку в программе 

психокоррекционных занятий есть темы, соответствующие изучаемому 

программному материалу. Практическая ориентация изучаемой тематики 

способствует формированию сферы жизненной компетенции, что является 

одной из важнейших задач всей программы коррекционной работы.  

 

Место предмета в учебном плане 

 

Предмет «Окружающий мир» является обязательным. На его 
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реализацию в форме урока отводится 2 часа в неделю, итого 66 уроков в 

учебном году. В соответствии с  АООП длительность уроков в первом 

полугодии составляет 35 минут, во втором – 40 минут. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

 

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области 

«Обществознание и естествознание» по окончании обучения в начальной 

школе в соответствии с  АООП позволяет получить: 

Личностные результаты: 

− осознание себя как гражданина России, знающего и любящего ее 

природу и культуру; 

− целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур; 

− представление о необходимости бережного, уважительного отношения 

к культуре разных народов  России и народов мира, выступающей в 

разнообразных культурных формах семейных традиций; 

− осознание преемственности от старшего поколения к младшему 

(традиции в семье); 

− готовность к  бережному и уважительному отношению к живой и 

неживой природе, окружающим людям; 

− личностная ответственность за сохранность объектов природы, 

необходимых для будущего  России; 

− эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в 

символических образах народного творчества; 

− установка на здоровый образ жизни через формулирование правил 

оказания первой помощи, соблюдение личной гигиены, в том числе 

использование лучших семейных традиций здорового образа жизни 

народов своего края. 

 

Метапредметные результаты складываются из познавательных, 
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регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий (УУД), 

которые в рамках изучения предмета «Окружающий мир» конкретизируются 

следующим образом. 

Познавательные УУД позволяют: 

− анализировать и сравнивать объекты окружающего мира с выделением 

отличительных признаков и классифицировать их; 

− устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами. 

Регулятивные УУД позволяют: 

− понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и 

уточненную учителем; 

− планировать своё высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы, приводить примеры); 

− планировать свои действия в течение урока; 

− фиксировать в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, разработанных совместно с 

учителем); объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

− контролировать и корректировать свое поведение с учетом установленных 

правил; 

− в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

 

Коммуникативные УУД позволяют: 

− формулировать ответы на вопросы; 

− высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

− строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи.  

 

Результаты формирования сферы жизненной компетенции в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и конкретизацией в  АООП 

НОО обучающихся с ЗПР должны проявиться в перечисленных ниже знаниях 



 

876 
 

и умениях. 

Развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении 

проявляется: 

− в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

− в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляется в расширении представлений об 

устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных бытовых дел, 

понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей 

Способность к осмыслению и дифференциации картины 

мира, ее пространственно-временной организации проявляется: 

− в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и 

вещей, расширении адекватных представлений об опасности и 

безопасности; 

− в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды; 

− в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест 

за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских 

и загородных достопримечательностей и других; 

− в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

− в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

− в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и 

ходом собственной жизни в семье и в школе; 
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− в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы; 

− в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности; 

− в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий; 

− в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком. 

В соответствии с  АООП для перечисленных показателей 

рекомендовано использовать шкалу, понятную всем членам экспертной 

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

балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение.  

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального 

образования. Они обозначаются в  АООП как: 

 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, 

освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между 

миром живой и неживой природы, между деятельностью человека и 

происходящими изменениями в окружающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия 

собственных действий и действий, совершаемых другими людьми. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Неживая 

и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры 

и др.). Расположение предметов в пространстве (право, лево, верх, низ и пр.). 

Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты 

птиц. Погода, её составляющие. 

Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Растения, их 

разнообразие. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными 

растениям. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Дикие и домашние животные. 

Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Человек — часть природы. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Человек. Ребенок, 

взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и девочки. 

Общее представление о строении тела человека. Гигиена: уход за кожей, 

ногтями, волосами, зубами. Понимание состояния своего здоровья, личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Смена времён года в родном крае на 

основе наблюдений. 

Человек и общество 
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Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение 

к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 

Школьные праздники и торжественные даты. День учителя. Друзья, 

взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Культура 

поведения в школе и других общественных местах.  Профессии людей. 

Значение труда в жизни человека и общества. Общественный транспорт. 

Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. 

Правила пользования транспортом. Новый год, Рождество, 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация.  

Президент Российской Федерации — глава государства.  

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, Родной город (населённый пункт), регион (область, край, 

республика): название, 

Правила безопасной жизни 

Номера телефонов экстренной помощи. Дорога от дома до школы, 

правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время 

года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила 

взаимодействия с незнакомыми людьми. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Раздел Тема Примерное содержание 

уроков 

 1 четверть 
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1 Человек и 

общество. 

 

(5 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила 

безопасной 

жизни 

(2 часа) 

 

 

 

 

 

Человек и 

природа (3 ч.) 

 

 

 

 

Мы теперь 

ученики . 

Правила  

вежливого поведения. 

Культура 

поведения в школе. 

Наши 

одноклассники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорога в 

школу. Экскурсия. 

Правила 

безопасного 

поведения в школе. 

Расположение 

предметов в 

пространстве (право, 

лево, верх, низ)  

 

 

Явления 

природы: листопад, 

Младший 

школьник. Правила 

поведения в школе, на 

уроке. Обращение к 

учителю. Классный, 

школьный коллектив, 

совместная учёба, игры, 

отдых. Друзья, 

взаимоотношения 

между ними; ценность 

дружбы, согласия, 

взаимной помощи. 

Правила 

взаимоотношений со 

взрослыми, 

сверстниками. Культура 

поведения в школе и 

других общественных 

местах.  Ценность 

здоровья и здорового 

образа жизни. 

 

Правила 

поведения по дороге в 

школу. Места, 

требующие особого 

внимания (переход 

улицы). Отработка 

безопасного маршрута 
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Человек и 

общество (2 ч.) 

 

 

Правила 

безопасной 

жизни 

(4 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перелеты птиц  

Смена времен 

года  в родном крае. 

 

 

 

 

 

Школьные 

праздники и 

торжественные даты. 

День учителя. 

 

Правила 

поведение на дороге. 

 

 

 

 

Пожар. 

Правила 

противопожарной 

безопасности. 

 

 

 

 

Электричество. 

Правила обращения с 

от  

школы домой. 

Лестницы, 

школьная столовая, 

раздевалка. 

Ориентировка в 

пространстве. 

 

Осенние 

изменения в природе. 

Осенние листья. 

Наблюдение за 

осенними изменениями. 

Уборка урожая. 

Что люди делают 

осенью.  

Актуализация 

детского опыта. 

Беседа о смене 

времен года, признаках 

ранней и поздней осени, 

приближении зимы. 

День Учителя. 

Праздник Осени. 

 

 

 

Общественный 

транспорт. Транспорт 
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электроприборами. города или села. 

Наземный, воздушный и 

водный транспорт. 

Правила пользования 

транспортом.  

Внимание к 

движущимся 

автомобилям. Задний 

ход автомобиля. 

Городской 

общественный 

транспорт. Поведение 

при посадке и высадке из 

городского транспорта. 

Опасность 

открытого огня. 

Элементарные правила 

противопожарной 

безопасности. Пожарная 

охрана. Правильное 

поведение при 

обнаружении 

возгорания. Телефон 

экстренной помощи. 

Розетки. 

Выключатели. Бытовые 

электроприборы. 

Правила пользования 

плитой, микроволновой 
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печью. 

 2 четверть 

2 Человек и 

природа. 

Чудесный 

мир растений и 

грибов. 

 

(9 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Живая и 

неживая природа  

 

 

Грибы: 

съедобные и 

ядовитые. Правила 

сбора грибов (3 ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Растения. 

Фрукты (3 ч.). 

Признаки предметов: 

цвет, форма, 

сравнительные 

размеры. 

Природа-то, что не 

создано человеком. 

Живая природа: 

растения и животные. 

Грибы – не 

растения. Разнообразие 

грибов, их 

распознавание на 

рисунках, муляжах. 

Съедобные и ядовитые 

грибы, их сравнение, 

выявление важнейших 

отличительных 

признаков. Беседа о 

детском опыте сбора 

грибов. Лепка грибов. 

Раскрашивание 

изображений грибов. 

Отношение человека к 

грибам: каким оно 

должно быть? 
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Человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овощи (3 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек-часть 

природы (3 ч).  

 

 

 

 

Растения, их 

разнообразие. Яблоко, 

груша, персик, абрикос, 

лимон, апельсин, ананас, 

грейпфрут, гранат, 

банан. Их распознавание 

на рисунках, муляжах. 

Беседа о детском опыте. 

Угадывание загадок о 

фруктах. Обсуждение 

цвета фруктов. 

Рисование и 

раскрашивание фруктов. 

Знакомство с вкусовыми 

характеристиками 

фруктов и фруктовых 

соков. Ранжирование 

фруктов по форме (круг, 

овал). Места хранения 

фруктов (коробки, 

контейнеры). Их форма: 

квадрат, прямоугольник. 

 

Картофель, 

капуста, свекла, 

морковь, горох, лук, 

чеснок, огурец, помидор. 

Лепка овощей. 

Раскрашивание овощей. 
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Новогодняя 

елка. Новый год. 

Рождество (2 ч.) 

Кулинарные блюда из 

овощей. Вырезка 

фрагментов рисунков и 

составление картин по 

темам «Овощи», 

«Фрукты». Цвета 

овощей. Ранжирование 

по цвету. Игры на 

угадывание по 

расположению в 

пространстве. 

 

Человек. Ребенок, 

взрослый, пожилой 

человек. Мужчины и 

женщины, мальчики и 

девочки. Общее 

представление о 

строении тела человека 

(голова, туловище, руки, 

ноги, кисти, ступни). 

Верх-низ, право-лево.  

Гигиена: уход за 

кожей, ногтями, 

волосами, зубами. 

Понимание состояния 

своего здоровья, личная 

ответственность 

каждого человека за 
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состояние своего 

здоровья и здоровья 

окружающих его людей. 

Внимание, 

уважительное 

отношение к людям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, забота о них. 

Елка – дерево. 

Ствол, ветви, иглы. 

Рисование новогодней 

елки. Расположение 

игрушек на елке (лево-

право, верх-низ).  

 3 четверть 

3 Человек и 

природа. 

 

Сезонные 

изменения в 

природе (4 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

Зимняя погода. 

 

 

 

 

 

Зимняя одежда: 

шуба, шапка, варежки, 

теплая обувь. 

 

Правила 

безопасности на 

зимних улицах. 

Снегопад, метель. 

Снежинки-замерзшие 

капельки воды. 

Короткий день. Мороз. 

Погода в стихах русских 

поэтов. Зарисовывание 

зимней погоды. Беседа о 

детском опыте. 

Рисование и 

раскрашивание зимней 

одежды. 

Предупреждение 

простудных 
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Животные 

и птицы зимой 

(6 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зимние занятия. 

 

 

 

Природные 

дома зверей. 

Смена окраски у 

зверей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зимняя спячка. 

Звери, впадающее и не 

впадающие в спячку. 

 

Освоение 

человеком законов 

жизни природы 

посредством 

практической 

деятельности. 

 

  

заболеваний. 

Снегопад. 

Гололед. Сосульки и 

сползание снега с крыш. 

Труд дворников. 

 

Зимние виды 

спорта: Правила 

безопасности при 

катании с горок, на 

лыжах, коньках. 

Рисование лыж, 

коньков.   

Дупло, нора, 

берлога. Заяц, белка. 

Угадывание загадок. 

Прочтение рассказов. 

Знакомство с чучелами 

(при наличии 

возможности). 

Рисование, 

раскрашивание зайца и 

белки. Лепка. 

Медведь, 

медвежья берлога. 

Угадывание загадок. 

Прочтение рассказов. 

Волк, лиса, олень, лось. 

Раскрашивание 
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Домашние 

животные (6 ч.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сезонные 

изменения в 

природе (4 ч.) 

 

Птицы зимой. 

Потребность птиц в 

подкормке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашний скот 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рисунков. Жизнь 

животных, не 

впадающих в спячку, 

зимой. 

 

Воробьи, синицы, 

голуби, вороны, сороки. 

Распознавание птиц на 

картинках. 

Подкармливание птиц. 

Беседа о детском опыте. 

Наблюдение за 

поведением воробьев, 

галок, ворон и других 

птиц ближайшего 

природного окружения 

(особенности 

передвижения, питания, 

издаваемых звуков, 

взаимоотношений с 

другими птицами). 

Разнообразие птиц, 

сравнение их по 

размерам и окраске. 

Расположение 

изображений птиц в 

порядке увеличения 

(уменьшения) размеров. 
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Домашние 

птицы. 

 

 

 

Признаки 

весны. Экскурсия. 

 

Таяние льда на 

реках.  

 

Изменения в 

лесу. Линька 

животных. 

 

 

Обобщающий 

урок по теме 

  

Лошадь, корова, 

овца, коза, свинья – 

домашний скот. 

Распознавание 

домашних животных на 

картинках. Детеныши 

домашних животных. 

Чтение рассказов. Уход 

людей за домашними 

животными. 

Расположение 

изображений 

перечисленных 

животных в порядке 

увеличения 

(уменьшения) размеров. 

Беседа о детском опыте. 

 

Петух, курица, 

утка, гусь, индюк – 

домашние птицы. 

Польза домашних птиц. 

Чтение рассказов. Уход 

людей за домашними 

птицами. Птенцы 

домашних птиц. 

Раскрашивание 

изображений. Беседа о 

детском опыте. 
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Таяние снега. 

Изменение внешнего 

вида людей, улиц. 

Предупреждение 

простудных 

заболеваний. 

 

Правила 

безопасности на 

водоемах. Чтение 

рассказов.  

Пробуждение 

животных и природы от 

зимней спячки. 

Проталины. Изменение 

окраса животных. 

 4 четверть 

4 Человек и 

общество. 

 

(5 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

Наша Родина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша странаРоссия.  

Демонстрация слайд

шоу7 с фотографиями 

красивых мест нашей 

страны (Олимпийский 

город Сочи, Родина деда 

Мороза – Великий 

Устюг, сады Придонья, 

Байкалжемчужина 

Сибири, Санкт

Петербург – северная 

 
7 В соответствии с гигиеническими нормами, приведенными в СанПин. 
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Правила 

безопасной 

жизни 

 

 

 

 

 

Москва – 

столица нашей 

Родины. 

 

 

Президент 

Российской 

Федерации. 

 

 

Моя малая 

Родина 

 

 

Экскурсия 

Мой город 

(село) 

 

 

 

 

 

 

 

столица). Параллельно 

обозначается 

воздушный, 

железнодорожный, 

водный транспорт. 

Вокзал, аэропорт. 

Общественный 

транспорт. Транспорт 

города или села. 

Наземный, воздушный и 

водный транспорт. 

Правила пользования 

транспортом.  

 

Москва. Рассказ о 

Москве. Демонстрация 

слайд-шоу (Кремль, 

Красная площадь, 

Москва-река, улицы и 

парки Москвы).  

Фамилия и 

функции Президента. 

Большой Кремлевский 

Дворец. Закрепление 

сведений о Москве. 

Родной город 

(населённый пункт), 

регион (область, край, 

республика): название. 
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(3 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек и 

природа (6 ч.) 

 

 

Основные 

правила безопасности 

при обращении с 

водой. 

 

 

 

 

 

Правила 

безопасного 

поведения в 

общественных местах 

(магазин, кинотеатр). 

 

Правила 

безопасности на улице 

и при общении с 

незнакомыми людьми. 

 

Первые лесные 

растения весны. 

Труд людей 

весной: посадка 

рассады, огородов, 

цветов. 

 

 

Название своего 

населенного пункта. 

Беседа о месте 

проживания детей. 

Экскурсия с 

целью ознакомления с 

ближайшими 

окрестностями школы: 

названиями улиц, 

общественными 

учреждениями 

(магазин, почта, 

поликлиника), 

остановками 

общественного 

транспорта (при 

наличии). 

Водоемы. 

Водоемы родного края. 

(название, краткая 

характеристика на 

основе наблюдений). 

Правила безопасного 

поведения на водоемах 

в разное время года. 

Температура воды. 

Правила обращения с 

водопроводными 

кранами и горячей 
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К нам прилетели 

перелетные птицы. 

 

Повторение 

изученного за год. 

водой.   

Правила 

безопасного поведения 

в общественных местах 

(магазин, кинотеатр). 

 

Правила 

безопасности на улице и 

при общении с 

незнакомыми людьми. 

 

 

Условия, 

необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, 

воздух, вода). 

Дикорастущие, 

культурные и комнатные 

растения. Роль растений 

в природе и жизни 

людей, бережное 

отношение человека к 

дикорастущим 

растениям, уход за 

комнатными и 

культурными 

растениям. Растения 

родного края, названия 

и краткая 
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характеристика на 

основе наблюдений. 

Наблюдение 

сезонных изменений в 

природе.  

Различное 

отношение человека к 

природе (на основе 

наблюдения примеров 

положительного и 

отрицательного 

отношения. Оценка 

поведения человека в 

природе (собственного 

и окружающих), 

простейшие правила 

поведения. 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

 

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми 

рекомендуется использовать следующие научно-методические разработки и 

пособия: 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Гризик Т.И. Узнаю мир. Развивающая книга для детей 5-6 лет. 

Гризик Т.И., Лаврова Т.В. Узнаю мир. Развивающая книга для детей 6-8 

лет.  

Плешаков А.А. Зеленая тропинка. 
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  адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных 

школ и классов VII вида. М.: Парадигма, 2010. 

Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение. Организационно-

педагогические аспекты. Метод. пособие для учителей классов коррекционно-

развивающего обучения. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 136 с. 

Дополнительная литература 

Как сделать видимыми скрытые проблемы в развитии ребенка: метод. 

пособие к специализир. комп. программе «Мир за твоим окном» / О.И. 

Кукушкина, Т.К. Королевская, Е. Л. Гончарова. Ин-т коррекц. педагогики Рос. 

акад. образования. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Полиграф Сервис, 2008. – 

144 с.  

Компьютерный инструмент педагога для оценки представлений о мире 

в контексте формирования жизненной компетенции ребенка [Текст] / М. Р. 

Хайдарпашич // Дефектология. - 2013. -№1.-С. 55-67.  

Косымова А.Н. Коррекция представлений об окружающем мире у детей 

с нарушениями интеллекта // Дефектология - 2006,- №5.- С.30-35  

Кукушкина О. И. Применение информационных технологий в 

специальном образовании // Специальное образование: состояние, 

перспективы развития. Тематическое приложение  к журналу «Вестник 

образования. – 2003. – № 3. 

Хайдарпашич М. Р. Изучение представлений о временах года при 

помощи компьютерной программы «Лента времени» [Текст] / М. Р. 

Хайдарпашич // Дефектология. - 2007. -№ 2. - С. 58-66.  

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Иллюстративный демонстрационный материал, соответствующий 

изучаемой теме. 
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Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления 

картинок. 

Мультимедийный проектор (при наличии). 

Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации)8, 

соответствующие тематике программы по окружающему миру. 

При наличии условий IT-технологий, используемых во внеурочной 

деятельности для уточнения представлений обучающихся об окружающем 

мире. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

По итогам обучения в 1 классе можно определенным образом оценить 

успешность их достижения, хотя какие-либо выводы делать преждевременно. 

 

В конце 1 класса обучающемуся доступно: 

− знание названий страны, места своего проживания, столицы, фамилии 

Президента; 

− знание названия места проживания, водоема в месте проживания, 

− умение определять пол и возраст человека; 

− знание основных правил гигиены; 

− знание простейших правил поведения в общественном транспорте, 

противопожарной безопасности, безопасности на воде, на льду, на 

скользкой дороге, представление о существовании ядовитых грибов и 

растений, знаний о предупреждении простудных заболеваний, номеров 

телефонов экстренной помощи; 

− различение грибов, расширение перечня названий овощей и фруктов 

(10-12),; 

 
8 В  соответствии с требованиями СанПин. 
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− закрепление знаний о временах года (последовательность) и их 

основных признаках, сезонных изменениях и природных явлениях 

(прилет и отлет птиц, появление и исчезновение листвы, снега, дождь). 

 

Решение об итогах освоения программы и переводе школьника в 

следующий класс принимается ПМПК образовательного учреждения на 

основе выводов о достижении планируемых предметных результатов. 

Недостаточная успешность овладения учебным предметом «Окружающий 

мир» фактически не бывает изолированной. Трудности же освоения учебных 

предметов, относящихся к разным предметным областям, могут служить 

основанием повторного обследования обучающегося в ПМПК для уточнения 

его образовательных потребностей.  
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МУЗЫКА. 1 КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство». 

Он способствует эстетическому и духовно-нравственному воспитанию, 

коррекции эмоционального неблагополучия, социализации обучающихся с 

ЗПР. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования (ФГОС НОО)обучающихся с ОВЗ,   адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает содержание обучения 

предмету «Музыка» с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. Сущность специфических для варианта 7.2 

образовательных потребностей в приложении к изучению предмета 

раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, 

учитывается в распределении учебного содержания по годам обучения и в 

календарно-тематическом планировании.   

Общей целью изучения предмета «Музыка» является формирование 

общекультурной компетенции обучающихся с ЗПР, привитие любви и вкуса к 

искусству, формирование способности символического (звукового, 

двигательного) опосредствования своих эмоциональных состояний. 

Овладение учебным предметом «Музыка» представляет определенную 

сложность для учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками предшествующего 

обучения и воспитания, невыраженностью интереса к окружающему миру и 

себе, дефицитом регулятивных умений, препятствующих целенаправленному 

прослушиванию музыкальных произведений, несформированностью 

возможностей эмоциональной рефлексии. 

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во 

ФГОС НОО обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями 
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определяются общие задачи учебного предмета: 

− расширять общий кругозор, способствующий совершенствованию 

учебно-познавательной деятельности; 

− формировать элементы музыкальной культуры и возможность 

элементарных эстетических суждений; 

− совершенствовать возможности саморегуляции во время прослушивания 

музыкальных произведений и исполнительской деятельности; 

− способствовать осознанному восприятию музыки и созданию различных 

образов, развивающих возможности символического опосредствования 

чувств. 

 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 

классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

− учить восприятию музыки, музыкального звучания природы и предметов, 

развивать дифференцированность слухового восприятия, формировать 

мотивацию к прослушиванию музыкальных произведений, танцу, пению; 

− обогащать представления об окружающем за счет бесед о музыке, 

музыкальных инструментах, людях искусства; 

− научить чувствовать настроение, выражаемое музыкальным 

произведением;   

− дать понятие о мелодии, ритме, песне, танце, марше, научить выделять их;  

− познакомить с народными музыкальными инструментами; 

− воспитывать любовь к Родине, национальным обычаям, формировать 

чувство гордости и патриотизма; 

− совершенствовать речевое дыхание, правильную артикуляцию звуков, 

формировать способность вербального выражения чувств, обогащать 

словарь; 
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− удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

за счет коррекции дефицитов эмоционального развития и формирования 

навыков саморегуляции и социально одобряемого поведения; 

− формировать умение понимать символическое выражение чувств 

музыкальными средствами, познакомить со знаковым опосредствованием 

музыки с помощью нот; 

− обеспечить наглядно-действенный характер образования. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение 

учебного предмета 

Учебный предмет «Музыка» играет существенную роль для 

эстетического развития и духовно-нравственного воспитания и в то же время 

обнаруживает существенный коррекционный потенциал. Дети с ЗПР, 

пришедшие в первый класс, как правило, не имеют достаточных знаний о 

музыке, музыкальных инструментах и исполнителях, при отсутствии опыта 

посещения дошкольной образовательной организации у них бывают 

недостаточно сформированы навыки прослушивания музыки, движений под 

музыку и т.п.  

Для обучающихся с ЗПР типичны трудности саморегуляции, которые 

препятствуют адекватному поведению на уроках музыки. Недостатки 

речевого развития нередко проявляются в несовершенном речевом дыхании, 

нечеткости артикуляции. Общее несовершенство аналитико-синтетической 

деятельности затрудняет дифференциацию звучания различных музыкальных 

инструментов, определение характера музыкального произведения. Бедный 

словарный запас и малый интерес к себе препятствует вербализации чувств, 

возникающих при прослушивании музыкального произведения. Негрубая 

моторная недостаточность затрудняет выполнение двигательных заданий. 

Поэтому уроки музыки могут выполнить свою коррекционную функцию 

только при учете специфических образовательных потребностей 

обучающихся: подборе эмоционально привлекательного и доступного по 
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возрасту музыкального материала, наглядно-действенном характере 

образования (обеспечения возможности познакомиться с реальными 

музыкальными инструментами и их звучанием), постоянной смене видов 

деятельности на уроке, поощрении любых проявлений детской активности, 

специального внимания к включению новой лексики в активный словарь. 

В первом классе не рекомендуется использование учебника. Особое 

значение следует уделять соответствию изучаемого музыкального материала 

времени года, различным праздникам, а также обеспечению эмоциональной 

привлекательности занятий.   

В ходе обучения в первом классе, выполняющем преимущественно 

пропедевтическую функцию, младший школьник с ЗПР получает 

первоначальные знания о мире музыки и ее символическом значении. 

 

Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей 

работы 

 

Изучение учебного предмета «Музыка» вносит свой вклад в общую 

систему коррекционно-развивающей работы, направленной на 

удовлетворение специфических образовательных потребностей 

обучающегося с ЗПР.  

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных 

дидактических принципов, предполагает использование адекватных методов 

и конкретных приемов, то у школьника возникает интерес к художественной 

деятельности вообще и музыке в частности. 

Обучение учебному предмету «Музыка» способствует в первую очередь 

эстетическому и духовно-нравственному развитию, воспитанию патриотизма. 

Кроме того, учитель музыки должен поддерживать тесную связь с другими 

участниками сопровождения (учителем по основным предметам9, психологом, 

 
9 В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР предполагается, 

что детей обучает учитель-олигофренопедагог. 
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логопедом). Они помогут понять основные особенности обучающихся с ЗПР, 

соблюдать индивидуальный подход к детям. 

Учитель музыки должен поддерживать тесную связь с учителем-

логопедом, поскольку распевки на уроках музыки способствуют правильному 

речевому дыханию и артикуляции.  

Взаимосвязь учителя музыки и педагога-психолога заключается в учете 

рекомендаций последнего в реализации индивидуального подхода к 

обучающимся, соблюдении этапности работы по формированию 

произвольной регуляции деятельности и поведения. Педагог-психолог может 

посоветовать учителю конкретные музыкально-двигательные упражнения, 

которые будут полезны обучающимся.  

Учителю музыки можно посоветовать выполнять ряд приведенных ниже 

общих рекомендаций, удовлетворяющих специфические образовательные 

потребности обучающихся по варианту 7.2. 

Следует преподносить новый материал развернуто, пошагово  и 

закреплять тот или иной усвоенный материал на протяжении нескольких 

занятий. 

На уроке следует ориентироваться на достигнутый уровень развития 

большинства детей – от этого зависит и подбор музыкального материала, и его 

преподнесение на доступном уровне. 

Следует постоянно разнообразить содержание проводимых занятий, 

включая в ход урока двигательные паузы. 

Необходимо обращать внимание на общее состояние ребенка, 

осуществляя при необходимости гибкую корректировку адресуемых ему 

заданий. 

Обучающиеся, которым рекомендовано обучение по варианту 7.2, 

нуждаются также в том, чтобы на уроках музыки в 1 классе учитель: 

− постоянно побуждал детей высказываться; 

− способствовал вовлеченности всех детей в ход занятия; 
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− пояснял пользу изучаемого материала и формировал мотивацию 

слушания музыки за пределами урока.  

Взаимодействие всех участников коррекционно-педагогического 

процесса, активное привлечение родителей необходимо для формирования 

сферы жизненной компетенции, реализации целей программы духовно-

нравственного развития, воспитания и достижения планируемых результатов 

образования.  

 

Место предмета в учебном плане 

 

Приведенная Рабочая программа составлена на 33 часа (по 1 часу в 

неделю при 33 учебных неделях). В соответствии с  АООП длительность 

уроков в первом полугодии составляет 35 минут, во втором- 40 минут. 

Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета «Музыка» 

может корректироваться в рамках предметной области «Искусство» с учётом 

психофизических особенностей обучающихся10. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты, оцениваемые 

после освоения всей АООП НОО, которые могут быть сформированы при 

изучении учебного предмета «Музыка» отражают: 

− осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости 

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

этнической и национальной принадлежности;  

 
10Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (Приказ 

Минобрнауки № 1576 от 31.12.2015 г.).. 



 

904 
 

− формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

− формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

− развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

− формирование установки на бережное отношение к духовным 

ценностям; 

− способность к осмыслению и дифференциации музыкальной картины 

мира, ее временной организации. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть 

обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

− осуществлять разносторонний анализ (звучащей музыки); 

− сравнивать музыкальные произведения; 

− обобщать-классифицировать музыкальные произведения. 

 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

− понимать смысл предъявляемых учебных задач (прослушать, 

определить, придумать и т.п.); 

− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации (например, высказывание по результату 

прослушивания, двигательное изображение по заданию и т.п.); 
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− осуществлять контроль результатов (выучена запевка, стихотворение, 

куплет и пр.) под руководством учителя и самостоятельно. 

 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные 

действия проявляются возможностью: 

 

− адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата 

деятельности;  

− использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с 

соучениками и учителем. 

 

Учебный предмет «Музыка» имеет значение для формирования сферы 

жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по 

перечисленным ниже направлениям. 

 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях:  

– обозначить понимание и впечатление от воспринимаемого (понимаю –

не понимаю); 

– оценка своих возможностей в выполнении музыкальных заданий, 

сопоставление успешности их выполнения (развитие возможностей 

самооценки). 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия проявляется: 

– в умении слушать внимательно, не мешать другим, адекватно 

реагировать на творческие попытки одноклассников;  

– в умении выполнять задания учителя, преодолевать стеснительность, 

адекватно реагировать на одобрение и порицание, возможную критику со 

стороны одноклассников. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
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пространственно-временной организации проявляется в понимании роли 

музыки и культуры в трансляции культурного наследия.  

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

проявляются в стремлении научиться слушать и понимать музыку, 

выполнять музыкальные задания. 

Кроме того изучение учебного предмета «Музыка» непосредственно 

связано с реализацией программы духовно-нравственного развития, 

воспитания. 

Решаются следующие важнейшие задачи воспитания, обозначенные в  

АООП: 

– формирование основ российской гражданской идентичности – 

осознание себя как гражданина России;  

– пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России;  

– осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

воспитание положительного отношения к своей национальной культуре;  

– формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным 

делам (в ходе организации праздников);  

– воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального 

образования. Они обозначаются в  АООП как: 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовнонравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности, формирование 

элементарных эстетических суждений; 
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3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в 

процессе активной музыкальной деятельности, так и во время слушания 

музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания 

музыкальных произведений различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных 

и музыкальнопластических композиций, исполнении вокальнохоровых 

произведений, в импровизации. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Музыка в жизни человека. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Опера, балет. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, обряды, скороговорки. Народная и 

профессиональная музыка.  

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационнообразная природа музыкального искусства. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её 

эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель –слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её 

выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи.  

Формы построения музыки как обобщённое выражение 

художественнообразного содержания произведений.  
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Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 

мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, 

женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты.  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ Раздел Примерные 

темы занятий 

Примерное 

содержание занятий 

1 четверть 

1 Музыка в 

жизни человека. 

 

(8 часов) 

Вводный урок 

 

 

 

 

 

Музыка вокруг 

нас.  

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

правилами поведения 

на уроках музыки, 

демонстрация 

музыкальных 

инструментов и их 

звучания. Пение хором 

(по желанию детей). 

 

Прослушивание и 

угадывание 

музыкальных звуков 

природы: пение птиц, 

шум морского прибоя.  
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Музыка осени. 

 

 

 

 

 

 

Музыка и наше 

настроение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шум города (для 

сельских детей – 

бытовые шумы). 

Разница между 

шумовыми и 

музыкальными 

звуками. Звуки, 

которые живут в вещах: 

хрустальные, 

металлические (музыка 

ветра, колокола), 

деревянные (ложки). 

Часы. Бой кремлевских 

курантов. Музыка, 

написанная людьми. 

Народная и 

профессиональная 

(написанная 

композитором) музыка. 

Вокальные, 

дыхательные, 

ритмические 

упражнения. 

 

Признаки осени. 

Прослушивание 

музыки «Осенняя 

песня» П.И. 

Чайковский (1 часть, ф-
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Народная и 

профессиональна

я музыка. 

 

 

 

 

 

но). Песня «Прощание 

скворушки». 

Музыкальный 

фольклор. Русская 

народная закличка 

«Осень, осень». 

Исполнение с 

двигательными 

упражнениями. 

 

Музыкальные 

произведения с разной 

эмоциональной 

окрашенностью. 

Лексика, выражающая 

эмоциональное 

состояние. Угадывание 

эмоциональной окраски 

мелодий. 

Двигательное 

выражение эмоций (в 

ритм музыке).  

 

Русские народные 

музыкальные 

инструменты: свирель, 

гармонь, дудочка, 

балалайка. 

Распознавание звуков 
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инструментов. 

Сопоставление 

звучания 

народных  инструменто

в со звучанием 

профессиональных 

инструментов. 

Региональные 

музыкальные 

традиции.   

2 четверть 

2 Музыка в 

жизни человека. 

 

(7часов) 

Песня 

 

 

 

 

 

 

 

Танец 

 

 

 

 

Марш 

 

 

 

 

Признаки песни: 

слова и мелодия. 

Прослушивание 

образцов народных, 

современных 

эстрадных, детских 

песен (в соответствии с 

возрастом детей). 

Выделение общего и 

определение различий. 

Совместное пение. 

 

Демонстрация 

мелодий и 

видеозаписей танцев: 

вальс, народные танцы, 

современный танец. 

Танцевально-
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Отечественные 

народные 

музыкальные 

традиции. 

 

 

 

Повторение 

пройденного. 

Подготовка к 

новогоднему 

утреннику. 

двигательные 

упражнения. 

Маршевые 

мелодии. Военный 

марш. Понятие о 

балете. Марши в балете 

(Щелкунчик). 

Маршево-двигательные 

упражнения. 

 

Беседа, разучивание 

попевок («Сидит ворон 

на дубу»), закличек 

(«Ой, Морозушко-

мороз»). Фольклорные 

детские ансамбли 

(примеры). Народные 

обычаи: колядки на 

Рождество. 

 

В соответствии с 

запланированным 

сценарием утренника. 

3 четверть 

3 

 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

 

Музыкальная речь 

как способ 

общения между 

людьми, её 

Основные средства 

музыкальной 

выразительности 

(мелодия, ритм, темп и 

др.). Расширение 
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(10 часов) 

 

 

эмоциональное 

воздействие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка в цирке. 

 

 

 

 

 

О чем может 

сказать музыка. 

 

 

 

 

 

 

 

Композитор – 

исполнитель –

слушатель.  

словаря 

перечисленными 

терминами. Обучение 

выделению ритма 

хлопками. Медленная и 

быстрая музыка. 

Мажорные (бодрящие) 

и минорные 

(успокаивающие) 

мелодии (из перечня 

рекомендованных для 

возраста). Разучивание 

песен. 

Интонационнообразна

я природа 

музыкального 

искусства. Интонации 

музыкальные и 

речевые. Сходство и 

различия. Интонация — 

источник музыкальной 

речи . Понимание 

музыкальной 

интонации.  

 

Интонационное 

богатство 

музыкального мира 

(музыкальное 
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Особенности 

музыкальной 

речи в 

сочинениях 

композиторов, её 

выразительный 

смысл.  

 

Нотная запись как 

способ фиксации 

музыкальной 

речи.  

Закрепление 

пройденного. 

сопровождение к 

кинофильмам)11: 

угроза, радость, 

любовь. Активизация 

словарного запаса, 

помощь в вербальном 

(двигательном) 

выражении чувств. 

Передача смысла 

музыки в движении. 

 

События и музыка к 

ним. Музыка ко Дню 

защитника Отечества. 

Закрепление 

пройденного ранее 

(марш, песня). Песня 

для мамы. Образ мамы 

в музыке. Волк и семеро 

козлят (просмотр 

фрагмента фильма). 

Распевки. Разучивание 

песен. Двигательно-

ритмические 

упражнения под 

музыку. 

 

Музыка утра и музыка 

вечера (колыбельные 

 
11 В соответствии с рекомендациями СанПин. 
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песни). Закрепление 

представлений о 

времени суток, 

временах года. Тема 

весны в произведениях 

композиторов. 

Народные попевки и 

заклички (доступные 

детям произведения).  

Первое знакомство 

детей с нотами: 

демонстрация нотного 

стана, его оформления, 

звукоряда, клавиатуры 

в соотнесении с нотами 

(без заучивания). 

4 четверть 

4 Музыкальн

ая картина мира. 

(8 часов) 

Детские 

хоровые и 

инструментальны

е коллективы, 

ансамбли песни и 

танца. Различные 

виды музыки. 

 

 

Певческие 

голоса: детские, 

женские, 

мужские. Хоры: 

детский, женский, 

мужской, 

смешанный. 

 

Родина 

Россия в 

Общие 

представления о 

музыкальной жизни 

страны. 

 

Музыка 

вокальная, 

инструментальная; 

сольная, хоровая, 

оркестровая (примеры и 

названия без 

требований к 

воспроизведению 

кроме «хоровая»). 

Попевки и распевки. 

Встреча весны. 

Закличка «Солнышко». 

 

Термины «хор» и 
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произведениях 

композиторов. 

Великая Победа. 

 

Выдающиес

я исполнительские 

коллективы 

(хоровые, 

симфонические).  

Музыкальн

ые театры. 

Конкурсы и 

фестивали 

музыкантов. 

Музыка для детей: 

радио- и 

телепередачи, 

видеофильмы, 

звукозаписи (CD, 

DVD). 

Закрепление 

изученного за год. 

 

«хоровод»(семантическ

ая близость). Детские 

хоровые песни: 

разучивание. 

Дифференциация 

голоса (мужской, 

женский, детский). 

 

Песня «День 

Победы». Военные 

марши. Лирические 

песни. Подготовка 

концерта ко дню 

Победы. 

 

Оркестр. 

Дирижер. 

Музыкальные 

инструменты в 

оркестре. Парад на 

Красной площади. 

Музыкальная 

жизнь большой страны. 

Просмотр и 

прослушивание 

видеоклипов. 

Выработка 

эмоциональной 

избирательности 

(«нравится –не 

нравится», «понимаю – 

не понимаю»). 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Музыкальные инструменты (в соответствии с возможностями 
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образовательной организации); 

технические средства обучения (CD/DVD-проигрыватели; телевизор; 

аудиовидеомагнитофон;  

мультимедиапроектор (или интерактивная доска); 

фонотека с разнообразными записями звуков природы, музыки; 

видеотека с записями выступлений различных исполнителей; 

слайды с необходимым визуальным сопровождением; 

аксессуары для обозначения ролей, исполняемых обучающимися. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

С учетом особых образовательных потребностей обучающегося с 

ЗПР в 1 классе предметные результаты конкретизируются следующим 

образом: 

− адекватно ведет себя на уроках; 

− проявляется позитивное отношение к прослушиванию музыкальных 

произведений, танцу, пению; 

− появляется возможность чувствовать настроение, выражаемое 

музыкальным произведением (по словесному отчету); 

− различает песню, танец, марш;  

− знает названия некоторых музыкальных инструментов; 

− различает некоторые звучания (голоса, музыкальные инструменты и пр.). 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 1 КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования(ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ и   адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает содержание обучения 

предмету «Изобразительное искусство» с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. Сущность специфических для варианта 7.2 

образовательных потребностей в приложении к изучению предмета 

раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, 

учитывается в распределении учебного содержания по годам обучения и в 

календарно-тематическом планировании.   

Предмет «Изобразительное искусство» направлен на формирование 

навыков преобразовательной деятельности, усвоение социального и 

культурного опыта, а также на коррекцию недостатков познавательной 

деятельности, регуляции, совершенствование общей и мелкой моторики, 

коммуникативных навыков получающих образование в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2).  

Общая цель изучения предмета «Изобразительное искусство» в 

соответствии с   адаптированной основной общеобразовательной программой 

( АООП) заключается: 

− в создании условий, обеспечивающих усвоение изобразительного, 

творческого, социального и культурного опыта учащимися с ЗПР для 

успешной социализации в обществе; 

− в приобретении первоначального опыта изобразительной деятельности на 

основе овладения знаниями в области искусства, изобразительными умениями 

и проектной деятельностью; 
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− в формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

искусству и людям творческих профессий. 

 

В соответствии с  АООП определяются общие задачи курса: 

− формирование первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его духовно-нравственном развитии; 

− формирование эстетических чувств, умений видеть и понимать красивое, 

дифференцировать «красивое» от «некрасивого», умения высказывать 

оценочные суждения о произведениях искусства; 

− формирование умения выражать собственные мысли и чувства от 

воспринятого, делиться впечатлениями, достаточно адекватно используя 

терминологическую и тематическую лексику; 

− овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, рисунке, живописи, 

скульптуре, дизайна и др.), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

− воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к 

произведениям искусства; 

− формирование умения воспринимать и выделять в окружающем мире (как 

в природном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, 

выражать по отношению к ним собственное эмоциональнооценочное 

отношение; 

− овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

 

В 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим 

образом: 
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− получение первоначальных представлений об изобразительном искусстве; 

− формирование умений видеть и понимать красивое, дифференцировать 

«красивое» от «некрасивого»; 

− формирование умения выражать собственные мысли и чувства от 

воспринятого, делиться впечатлениями; 

− овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (овладение приемами 

работы красками, карандашами), а также в специфических формах 

художественной деятельности (украшение, декоративно-прикладное 

творчество); 

− воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к 

произведениям искусства (умение видеть и анализировать изображенное ); 

− формирование умения воспринимать и выделять в окружающем мире (как 

в природном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, 

выражать по отношению к ним собственное эмоциональнооценочное 

отношение. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение  

учебного предмета 

 

Предмет «Изобразительное искусство» является неотъемлемой частью 

образования младших школьников с ЗПР и имеет важное коррекционно-

развивающее значение. Творчество художников выступает как мощное 

средство эстетического воспитания. Изобразительная деятельность 

способствует коррекции недостатков аналитико-синтетической деятельности 

мышления, позволяет совершенствовать произвольную регуляцию 

деятельности, речевое планирование, а также преодолевать несовершенство 

ручной моторики, пространственных представлений, зрительно-моторной 

координации. Собственная изобразительная деятельность позволяет ребенку 

выражать свои эмоции и чувства, овладевать навыками символизации, что 
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поднимает психическое развитие на качественно новую ступень. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство»:  

− способствует коррекции недостатков познавательной деятельности 

школьников путем систематического и целенаправленного воспитания и 

развития у них правильного восприятия формы, конструкции, величины, 

цвета предметов, их положения в пространстве; 

− формирует умение находить в изображаемом существенные признаки, 

устанавливать сходство и различие; 

− содействует развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, 

умения сравнивать, обобщать; 

− учит ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения рисунка; 

− способствует исправлению недостатков моторики и совершенствованию 

зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и 

многократно повторяющихся графических действий с применением 

разнообразного изобразительного материала; 

− формирует у учащихся знания элементарных основ реалистического 

рисунка, навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

− знакомит учащихся с отдельными произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывает активное 

эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

− развивает у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительной деятельности. 

 

В  АООП НОО обучающихся с ЗПР выделены разделы:  

Виды художественной деятельности (восприятие произведений 

искусства, рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование 

и дизайн, декоративно-прикладное искусство). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? (композиция, цвет, линия, 

форма, объем, ритм). 
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Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? («Земля – наш 

общий дом», «Родина моя – Россия», «Человек и человеческие 

взаимоотношения», «Искусство дарит людям красоту». 

Опыт художественно-творческой деятельности. 

Таким образом, запланированное содержание учебной программы 

полностью соответствует таковому в ООП НОО. Однако без адаптации к 

возможностям обучающихся с ЗПР освоить им его невозможно.  

Предмет «Изобразительное искусство» в образовании обучающихся с 

ЗПР тесно связан с другими образовательными областями и является одним из 

основных средств реализации деятельностного подхода как процесса 

организации познавательной и предметнопрактической деятельности 

обучающихся, обеспечивающего овладение ими содержанием образования. 

Уроки изобразительного искусства при правильной их организации 

способствуют формированию личности ребенка, воспитанию у него 

положительных навыков и привычек, вносят свой вклад в формирование 

универсальных учебных действий (УУД) и сферы жизненной компетенции. 

Вместе с тем учителю следует очень вдумчиво подходить к подбору 

содержания, поскольку познавательные ограничения обучающихся требуют 

перемещения акцентов на эмоциональное восприятие произведений 

искусства. 

Преподавание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

предусматривает предметно-практическую изобразительную деятельность с 

учетом характера затруднений и потенциальных возможностей детей, 

раскрывает содержание, методы и приемы обучения изобразительным 

умениям, учитывает основные положения дифференцированного подхода к 

учащимся. Таким образом обеспечивается разносторонняя коррекция 

недостатков предшествующего развития: обогащается содержание 

умственного развития, совершенствуется восприятие, активизируется связное 

высказывание, уменьшаются трудности оречевления действий, 

осуществляется связь вербальных и невербальных процессов.  
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Учитывая специфику восприятия и усвоения учебного материала 

учащимися с ЗПР (уменьшенный по сравнению с нормой возраста объем 

восприятия и обработки информации; затруднения при анализе образца, 

изображения; снижение работоспособности, отсутствие интереса к 

деятельности; трудности при планировании и реализации замысла (нарушение 

последовательности, пропуск операций, повторение пунктов плана), 

сниженный темп деятельности, неудовлетворительная сформированность 

базовых мыслительных операций, функций самоконтроля, недостатки 

пространственных ориентировок, моторных функций), учителю в 1 классе 

следует соблюдать ряд специальных рекомендаций. 

Необходимо уточнять и конкретизировать бо́льшую часть 

самостоятельной работы обучающихся:  

− более тщательно, пошагово анализировать образцы; 

− проговаривать функциональное назначение деталей изображаемых 

объектов и всего объекта в целом; 

− организовывать процесс обучения на уроке с постоянной сменой 

деятельности; 

− постоянно контролировать и оказывать стимулирующую, организующую и 

при необходимости обучающую помощь; 

− соблюдать индивидуальный подход к обучающимся, учитывая различия их 

познавательных, речевых, двигательных возможностей, а также 

способностей к рисованию; 

− выбирать работы, которые можно выполнить за одно занятие;  

− создавать ситуацию успеха в деятельности для всех обучающихся, 

предусматривая альтернативные (наиболее легкие) задания. 

Особенностью преподавания основ изобразительной деятельности 

является первоначальное обучение элементарным способам действия 

(штрихи, мазки, приемы, ориентировка на плоскости), затем выполнение 

более сложных работ. В целях закрепления знаний, умений и навыков, 

полученных на одном уроке, учебный материал должен предполагать 
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возможность повторения на последующих двух или трёх уроках.  

В процессе обучения в 1 классе учитель, используя разнообразный 

игровой и графический материал, проводит работу, направленную на развитие 

у учащихся зрительного внимания, восприятия предметов и их свойств 

(формы, величины, цвета, количества деталей и их положения по отношению 

друг к другу), на формирование представлений. Большое внимание уделяется 

совершенствованию мелких, дифференцированных движений пальцев и кисти 

рук, зрительно-двигательной координации, выработке изобразительных 

навыков. При этом необходимо добиваться, чтобы учащиеся могли осознанно 

выполнять движения карандашом (фломастером), кистью в заданном 

направлении, изменять направление движения, прекращать движение в 

нужной точке. 

Занятия рекомендуется проводить в игровой, занимательной форме, 

всемерно способствуя формированию положительного отношения к 

рисованию. Для этого необходимо иметь соответствующие дидактические 

пособия. Игры и упражнения на каждом уроке должны заканчиваться 

графическими действиями учащихся, выполнением необходимых (возможно, 

простейших) рисунков – различных линий (прямых, дугообразных), 

предметов круглой, овальной, квадратной формы, раскрашиванием объектов, 

рисованием несложных геометрических узоров в полосе и т.п. В первом 

полугодии следует поощрять игры с цветом. 

Во втором полугодии, когда дети приобретут некоторые 

изобразительные умения, можно переходить к изображению относительно 

сложных по форме и строению предметов, хорошо знакомых учащимся и 

подобранных по сходству с основными геометрическими формами, а также 

поощрять тематическое рисование (наиболее простой для изображения 

момент прочитанной сказки). 

 

Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей 

работы 
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Коррекция сенсомоторного развития осуществляется посредством 

развития мелкой работы пальцев, кисти рук, формирования зрительно-

двигательной координации, речедвигательной координации, формирования, 

развития и активизации межанализаторных связей и коррекции недостатков 

мелкой и общей моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности 

осуществляется через развитие восприятия, зрительной памяти и внимания, 

формирование представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина) 

и способов их изображения, развитие пространственных представлений и 

ориентации. 

Коррекция регулятивной стороны познавательной деятельности 

происходит через формирование умений ориентироваться в задании 

(анализировать объект, в пространстве и на плоскости), предварительно 

планировать ход работы над изображением, замыслом рисунка (устанавливать 

логическую последовательность осуществления изображения, определять 

приемы работы и инструменты, нужные для выполнения рисунка), 

осуществлять контроль за своей работой (определять правильность действий 

и результатов в соответствии с намеченной целью, оценивать  качество 

изображения).  

Коррекция операциональной стороны познавательной деятельности 

происходит через развитие нагляднообразного мышления, развитие речи, 

памяти, процессов анализа и синтеза, сравнения, обобщения, абстрагирования 

в процессе рисования и включения произвольности внимания. 

Коррекция содержательной стороны умственного развития 

осуществляется через расширение представлений об окружающем мире, 

расширение и уточнение представлений об окружающей предметной и 

социальной действительности. 

Коррекция и компенсация недоразвития эмоциональноволевой сферы 

(формирование адекватной реакции на неудачи, самостоятельное преодоление 
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трудностей, принятие помощи учителя, формирование успешности, 

мотивационной заинтересованности). 

В 1 классе уточняются представления детей о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина) и способах их преобразования. Учебный материал по 

предмету способствует усвоению таких тем, как «Измерение», «Единицы 

измерения», «Геометрические фигуры и их свойства», «Симметрия» и др., т.е. 

имеется связь с учебным предметом «Математика». 

Занятия по предмету «Изобразительное искусство» облегчают 

применение изобразительной деятельности на психокоррекционных занятиях. 

 

Место предмета в учебном плане 

В учебном плане предмет «Изобразительное искусство» является 

составляющей обязательной части. Предмет изучается все 5 лет обучения. На 

его реализацию первые два года отводится по 1 часу в неделю при 33 учебных 

неделях. В соответствии с  АООП длительность уроков в первом полугодии 

составляет 35 минут, во втором – 40 минут. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Предмет «Изобразительное искусство» имеет значение для 

формирования сферы жизненной компетенции обучающегося с ЗПР, 

мониторинг становления которой проводится по ниже перечисленным 

направлениям. 

 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях:  

– организовать себя на рабочем месте (расположение предметов для 

рисования и пр.); 

– обратиться за помощью к учителю при неусвоении материала урока или 

его фрагмента, сформулировать запрос о специальной помощи; 
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– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем 

отрезок времени;  

– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия проявляется: 

– в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную 

речь, получать и уточнять информацию от собеседника;  

– в умении отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его 

одобрение и порицание, критику со стороны одноклассников; 

– в умении выражать свои намерения, просьбы, пожелания, 

благодарность. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно- временной организации проявляется:  

– в понимании роли изобразительного искусства в трансляции 

культурного наследия; 

– в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным 

опытом.   

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

проявляются: 

– в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с 

учителем и одноклассниками; 

– в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы 

(выразить просьбу, намерение, умение корректно привлечь к себе внимание 

учителя). 

В ходе реализации учебного предмета «Изобразительное искусство» 

достигаются личностные, метапредметные и предметные результаты. Оценка 

результатов может осуществляться как поурочно, так и по окончании 

определенного временного периода (изучение темы, окончание четверти и 

т.п.). Итоговая оценка результатов происходит по завершении периода 
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начального образования.  

 

Личностные результаты: 

− чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

− уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

− понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

− сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

− сформированность эстетических потребностей – потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности; 

− овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

− умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

− умение обсуждать и анализировать собственную  художественную 

деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения; 

− оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки 

зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных 

ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как 

позитивные (приносящие приятные ощущения себе и окружающим) или 

негативные (приносящие неприятные ощущения либо себе, либо 

окружающим);  

− называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, объяснять свое отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей;  
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− проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической, 

творческой, изобразительной деятельности;  

− определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие 

для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

− знать основные моральные нормы поведения, техники безопасности; 

− в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета 

«Изобразительное искусство»  являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

− проговаривать последовательность действий на уроке; 

− работать по предложенному учителем плану; 

− отличать верно выполненное задание от неверного; 

− совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке; 

− определять и формулировать цель выполнения заданий в жизненных 

ситуациях под руководством учителя; 

− понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

− определять план выполнения заданий, в жизненных ситуациях под 

руководством учителя; 

− учиться высказывать свое предположение (версию) о предполагаемом 

результате действий на основе работы;  

− с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания способов;  
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− учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на пошаговую инструкцию, 

образцы, рисунки;  

− оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий. 

 

Сформированные познавательные универсальные учебные 

действия проявляются возможностью: 

− ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя; 

− ориентироваться в пространстве класса и на плоскости; 

− добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке, от родных, близких, 

друзей, других информационных источников; 

− перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

− сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т. д.); 

− ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые 

будут необходимы, для выполнения задания или инструкции на основе 

изучения данного раздела; 

− отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

пространстве; 

− сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие; 

− понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  

− анализировать объекты творчества с выделением их существенных 

признаков; 

− устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

− обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.  
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Сформированные коммуникативные универсальные учебные 

действия проявляются возможностью: 

− пользоваться языком изобразительного искусства; 

− слушать и понимать высказывания собеседников; 

− согласованно работать в группе, договариваться с партнерами и приходить к 

общему решению; 

− отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на 

уроке; 

− соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить, извиняться; 

− принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

− контролировать свои действия при совместной работе; 

− осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, 

делиться своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, 

способах его выполнения, выстраивать цепочку своих практических 

действий). 

 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального 

образования. Они обозначаются в  АООП как: 

− сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно

нравственном развитии человека; 

− развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», воспитание активного 

эмоциональноэстетического отношения к произведениям искусства; 

− овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (изобразительного, 

декоративноприкладного и народного искусства, дизайна и др.); 
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− умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, 

так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по 

отношению к ним собственное эмоциональнооценочное отношение;  

− овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«Виды художественной деятельности». Особенности художественного 

творчества: художника и зритель. Отношение к природе, человеку и обществу 

в художественных произведениях. Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского 

и мирового искусства.  

«Азбука искусства». Материалы для рисунка: карандаш, ручка, 

фломастер, мелки, кисти, краски. Приёмы работы с различными графическими 

материалами. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных, их 

общие и характерные черты. Владение цветом, как основой языка живописи. 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи. Истоки декоративноприкладного искусства. 

Орнаменты в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма.  

Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ, линия горизонта, ближе  – 

больше, дальше  – меньше. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, 

большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т.д. Практическое 

овладение основами цветоведения, изучение основных и составных цветов, 

тёплых и холодных смешанных оттенков. Понимание приемов изображения 

линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные 

спиралью, летящие, штрих, пятно) как средства передачи эмоционального 

состояния природы, человека, животного. 
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Освоение приемов изображения разнообразных простых форм 

предметного мира и передача их на плоскости.   

«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. Жанр пейзажа. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу.  

«Опыт художественно-практической деятельности». Выбор и 

применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке. Передача настроения в творческой работе с помощью цвета. Участие 

в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ Раздел Примерн

ые темы уроков 

Примерное содержание уроков 

1 четверть 

1 Виды 

художественно

й деятельности 

(8ч). 

 

Художник. 

Инструменты и 

материалы, 

которыми 

работает 

художник. 

 

 

Пятно.  

 

 

Беседа о художниках, 

изобразительном искусстве. 

Знакомство с альбомом, кистью, 

красками. Приемы работы кистью. 

 

Основные цвета (красный, 

желтый, синий, зеленый). 

Различение. Выбор. Использование. 

 

Рисование прямых линий в 

разных направлениях (столбы, косой 
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Линии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматрив

ание 

иллюстраций, 

картин.  

 

 

Раскрашива

ние по контуру. 

дождик, высокие горы). Игровые 

графические упражнения — 

рисование прямых линий в 

различных направлениях (по 

показу): высокие столбы, заборчик и 

др. (прямые вертикальные линии); 

провода, дорожки, цветные 

веревочки и др. (прямые 

горизонтальные линии); Рисование 

прямых вертикальных и 

горизонтальных линий (лесенка, 

шахматная доска, окошки.). 

Игровые графические 

упражнения – рисование 

дугообразных линий (по показу): 

дым идет, бьет фонтанчик, самолет 

летит, плывет кораблик по волнам, 

скачет мяч, прыгает лягушка, 

бабочка перелетает с цветка на 

цветок и др. 

Рассматривание в 

иллюстрациях простейших 

изображений предметов, 

сравнивание их по форме, цвету и 

величине; рисование этих 

предметов. 

 

Раскрашивание элементов и 

предметов с соблюдением контура.  
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2 четверть 

2 Азбука 

искусства. Как 

говорит 

искусство? (7 ч) 

 

Рисование 

предметов 

различной 

формы (круг, 

овал). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

предметов 

различной 

формы. 

(прямоугольник, 

треугольник). 

Упражнения на различение 

предметов по форме и цвету. 

Рисование (на одном листе) 

предметов разной формы и окраски 

(после наблюдения и показа 

учителем). 

Рассматривание в 

иллюстрациях простейших 

изображений предметов, 

сравнивание их по форме, цвету и 

величине; рисование этих 

предметов. 

Игровые графические 

упражнения – рисование (по показу) 

предметов круглой, овальной и 

квадратной формы: арбузы, 

апельсины, яблоки, огурцы, лимоны, 

сливы, рамки, кубики, коробки и др. 

Игровые графические 

упражнения – рисование (по показу) 

предметов прямоугольной и 

треугольной формы: альбомы, 

линейки, книги, флажки, чертежные 

треугольники, дорожные знаки и др. 

Игровые графические 

упражнения — рисование (по 

показу) знакомых детям предметов 

разной величины (размеров): 
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Рисование 

предметов 

разной 

величины. 

Праздничн

ые флажки.  

 

Новогодни

е игрушки. 

разноцветные шары – большие и 

маленькие, клубки ниток – большие 

и маленькие, ленты – длинные и 

короткие, карандаши – толстые и 

тонкие, елочки –высокие и низкие и 

др. 

Рисование несложных 

геометрических узоров 

чередующихся по форме и цвету в 

полосе (полосу в тетради ученика 

проводит учитель). 

Раскрашивание элементов с 

соблюдением контура. 

Рисование (по показу) 

несложных по форме предметов, 

состоящих из нескольких частей 

(флажки, бусы). 

Рисование по памяти (после 

показа) несложных по форме 

елочных игрушек  

(4–6 на листе бумаги).  

3 четверть 

3 Значимые темы 

искусства. О чём 

говорит 

искусство? (10 ч) 

 

Краски 

времен года. 

Зима.  

Снегович

ок.  

Настроен

ие.  

Учить детей различать 

предметы по форме, величине, цвету 

и передавать в рисунке основные их 

свойства. Правильно размещать 

рисунки на листе бумаги. Аккуратно 

закрашивать изображения, соблюдая 

контуры. 
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Что 

вокруг нас.  

Как 

видит 

искусство? 

Дымковские 

узоры. 

Украшение 

посуды. 

Открытка для 

папы. 

Поздравление 

для мамы. 

Хохломс

кие узоры. 

Выработать у учащихся 

умение свободно, без напряжения 

проводить от руки прямые 

вертикальные, горизонтальные и 

наклонные линии; упражнять детей в 

аккуратной закраске элементов 

орнамента с соблюдением контура 

рисунка; развивать умение 

пользоваться трафаретами-мерками; 

учить различать и называть цвета: 

красный, желтый, зеленый, синий, 

коричневый, оранжевый, 

фиолетовый. Выработать у учащихся 

умение свободно, без напряжения 

проводить от руки прямые 

вертикальные, горизонтальные и 

наклонные линии; упражнять детей в 

аккуратной закраске элементов 

орнамента с соблюдением контура 

рисунка; развивать умение 

пользоваться трафаретами-мерками; 

учить различать и называть цвета: 

красный, желтый, зеленый, синий, 

коричневый, оранжевый, 

фиолетовый.  

4 четверть 

4 Опыт 

художественнот

ворческой 

Тематиче

ский рисунок. 

Иллюстрация к 

Рассматривание иллюстраций 

к книге. Анализ событий и состояния 

природы, людей, украшений. Учить 
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деятельности(8ч)

. 

 

сказке. 

Украшение 

предметов 

быта, одежды. 

детей объединять предметы по 

признаку формы; развивать у них 

умения передавать в рисунке 

наиболее простой для изображения 

момент из прочитанной сказки; 

размещать элементы рисунка на 

листе бумаги, передавая 

пространственные отношения 

несложных предметов и их 

сравнительную величину (наверху, 

внизу, рядом, около; большой, 

маленький, самый маленький); 

отождествлять свой рисунок с 

каким-либо предметом. 

Учить детей узнавать и 

различать в иллюстрациях 

изображения предметов, животных, 

растений, известных им из 

ближайшего окружения: развивать у 

них умения сравнивать предметы по 

форме, цвету, величине. 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми 

рекомендуется использовать следующие методические разработки и пособия: 

Кузин В.С., Кубышкина Э. И.Изобразительное искусство. Учебник для 

1 класса. – М.: ДРОФА. 

Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство. 1 класс. 
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Рабочий альбом 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

В соответствии с  АООП специальный учебный и дидактический 

материал необходим для образования обучающихся с ЗПР в предметной 

области «Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности, 

художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых 

специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой 

объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). 

Для развития изобразительной деятельности в доступные виды 

художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) 

необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Предметные результаты в 1 классе проявляются умениями: 

− организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой (столом), 

правильно держать тетрадь для рисования и карандаш, фломастер, кисть, 

пользоваться баночкой для воды; 

− выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги; 

− обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, 

проводить от руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые 

(замкнутые) линии; 

− ориентироваться на плоскости листа бумаги; 

− закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка 

и направление штрихов (сверху вниз, слева направо, наискось); 

− составлять простые узоры из геометрических фигур и других элементов 

орнамента; 
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− изображать предметы окружающей действительности; 

− понимать три способа художественной деятельности: изобразительную, 

декоративную и конструктивную; 

− правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими нужную 

поверхность; 

− владение элементарными правилами смешивания цветов (красный + синий 

= фиолетовый, синий + жёлтый = зелёный) и т. д; 

− правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО; 

− выполнять простейшие узоры в полосе, круге из  декоративных форм 

растительного мира; 

− передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное 

положение, основной цвет предметов; 

− применять элементы декоративного рисования. 
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ТЕХНОЛОГИЯ. 1 КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный предмет «Технология» входит в предметную область 

«Технология» и является обязательным для реализации. Он направлен на 

формирование навыков преобразовательной деятельности, усвоение 

социального и культурного опыта, а также на коррекцию недостатков 

познавательной деятельности, регуляции, совершенствование общей и мелкой 

моторики, коммуникативных навыков обучающихся с задержкой 

психического развития (ЗПР).  

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования(ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ и   адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает содержание обучения 

предмету «Технология» с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. Сущность специфических для варианта 7.2 

образовательных потребностей в приложении к изучению предмета 

раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, 

учитывается в распределении учебного содержания по годам обучения и в 

календарно-тематическом планировании. 

Общая цель изучения предмета «Технология» в соответствии с   

адаптированной образовательной программой ( АООП) заключается в: 

− создании условий, обеспечивающих усвоение социального и 

культурного опыта обучающимися с ЗПР, для успешной социализации 

в обществе; 

− приобретении первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности на основе овладения 
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технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью; 

− формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда. 

Овладение учебным предметом «Технология» представляет сложность 

для детей с ЗПР. Это связано с недостатками моторики, пространственной 

ориентировки, непониманием содержания инструкций, 

несформированностью основных мыслительных операций.  

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во 

АООП НОО обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями 

определяются общие задачи учебного предмета: 

− получение первоначальных представлений о значении труда в жизни 

человека и общества, о мире профессий; 

− усвоение правил техники безопасности; 

− овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных 

жизненных сферах, навыками коммуникации в процессе социального и 

трудового взаимодействия; 

− овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных 

сферах, овладение умением адекватно применять доступные технологии 

и освоенные трудовые навыки в жизни;  

− формирование положительного опыта и установки на активное 

использование освоенных технологий и навыков для своего 

жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. 

 

В 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим 

образом: 

− формирование первоначальных представлений о труде, как способе 

преобразования окружающего пространства, формирование понятия 

«профессия», уточнение представлений о профессиях, с которыми 
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обучающиеся сталкиваются в повседневной жизни: врач, повар, 

учитель. Уточнение представлений о профессиях строитель, дизайнер; 

− знакомство с правилами техники безопасности при работе с бумагой, 

картоном, глиной, пластилином, ножницами, карандашом, линейкой, 

клейстером, клеем. Формирование навыка организации рабочего места 

при работе с данными инструментами и материалами; 

− обучение приемам содержания рабочего места в порядке (протирание 

поверхности, подметание пола); 

−  формирование умения воспроизводить технологическую 

последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка.  

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение 

учебного предмета 

Учебный предмет «Технология» составляет неотъемлемую частью 

образования младших школьников с ЗПР, так как является основным для 

формирования сферы жизненной компетенции и имеет коррекционное 

значение. Он реализуется на протяжении всего периода начального 

образования и позволяет не только формировать необходимые компетенции, 

но и успешно корригировать типичные для школьников с ЗПР дисфункции 

(недостатки моторики, пространственной ориентировки и пр.). 

Предмет «Технология» тесно связан с другими образовательными 

областями и является одним из основных средств для реализации 

деятельностного подхода в образовании. 

Предмет необходим для улучшения всех сторон познавательной 

деятельности: он обогащает содержание умственного развития, формирует 

операциональный состав различных практических действий, способствуя их 

переходу во внутренний план, создает условия для активизации связного 

высказывания, уменьшая трудности оречевления действий, а также 

вербального обоснования оценки качества сделанной работы.  
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Предмет «Технология» способствует становлению сферы жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности и позволяющей 

адаптироваться в социуме, развивает необходимые для социализации качества 

личности. Он помогает преодолеть ряд нежелательных особенностей 

обучающихся с ЗПР (ручную неумелость, леность, неусидчивость, 

поспешность и непродуманность действий, безразличие к результату и пр.), а 

потому имеет большое воспитательное значение.  

Учебный предмет «Технология» имеет отчетливую практико-

ориентированную направленность. Его содержание даёт ребёнку 

представление о технологическом процессе, как совокупности применяемых 

при изготовлении какой-либо продукции правил, показывает, как 

использовать полученные знания в разных сферах учебной и внеучебной 

деятельности. Практическая деятельность на уроках технологии создает 

основу для формирования системы специальных технологических действий.  

Изучение предмета формирует важную компетенцию соблюдения 

правил безопасной работы и гигиены труда. В ходе реализации рабочей 

программы его изучения происходит постепенное расширение 

образовательного пространства обучающегося за пределы образовательной 

организации (экскурсии вокруг школы, по району, в мастерские и на 

предприятия, знакомящие обучающихся с ЗПР с видами и характером 

профессионального труда).  

В ходе выполнения практических заданий совершенствуются 

возможности планирования деятельности, контроля ее качества, общей 

организации, коррекции плана с учетом изменившихся условий, что в 

совокупности способствует формированию произвольной регуляции. 

Создаются условия, формирующие навык работы в малых группах, а также 

необходимые коммуникативные действия и умения. Все это способствует 

достижению запланированных метапредметных и личностных результатов 

образования, формированию универсальных учебных действий (УУД). 

Роль предмета «Технология» велика и для успешной реализации 
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программы духовно-нравственного развития, поскольку формирование 

нравственности непосредственно сопряжено с пониманием значения труда в 

жизни человека. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности происходит 

через развитие восприятия, зрительной памяти и внимания. Уточняются 

представления о свойствах предметов (цвет, форма, величина) и способах их 

преобразования. Выполнение различных операций осуществляет 

пропедевтическую функцию, обеспечивающую усвоение таких тем как 

измерение, единицы измерения, геометрические фигуры и их свойства, 

симметрия и др. 

Обучающиеся с ЗПР характеризуются существенными индивидуально-

типологическими различиями, которые проявляются и устойчивостью 

учебных затруднений (из-за дефицита познавательных способностей), и 

мотивационно-поведенческими особенностями, и степенью проявления 

дисфункций (нарушений ручной моторики, глазомера, возможностей 

произвольной концентрации и удержания внимания). В связи с этим от 

учителя требуется обеспечение индивидуального подхода к детям, и уроки по 

предмету «Технология» создают полноценную возможность для этого. 

На уроках для всех обучающихся с ЗПР необходимо: 

− при анализе образца изделий уточнять название и конкретизировать 

значение каждой детали; 

− выбирать для изготовления изделие с простой конструкцией, которое 

можно изготовить за одно занятие; 

− осуществлять постоянную смену деятельности для профилактики 

утомления и пресыщения; 

− трудности в проведении сравнения выполняемой работы с образцом, 

предметно-инструкционным или графическим планом требуют 

предварительного обучения указанным действиям.  

Кроме того недостаточное овладение разными видами контроля 

результата (глазомерный, инструментальный) повышают роль педагога как 
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внешнего регулятора деятельности и помощника в формировании 

необходимых навыков, а недостаточность пространственной ориентировки, 

недоразвитие моторных функций (нарушены моторика пальцев и кисти рук, 

зрительно-двигательная координация, регуляция мышечного усилия) требует 

действий, направленных на коррекцию этих дисфункций не только от учителя, 

но и от других участников сопровождения. 

Степень же отставания в формировании системы произвольной 

регуляции, так же как и несовершенства мыслительных операций, может 

различаться. При существенном отставании в сформированности указанных 

психологических составляющих учителю рекомендуется: 

− при объяснении материала использовать пошаговую инструкцию, 

пошаговый контроль и оказание стимулирующей, организующей и 

обучающей помощи;  

− затруднения при планировании (нарушение последовательности, 

пропуск операций, повторение пунктов плана) делают адекватным 

присутствие наглядного пошагового плана действий;  

− объем заданий и техническая сложность работы определяется в 

зависимости от функционального состояния центральной нервной 

системы (ЦНС) и нейродинамики (быстрая истощаемость, низкая 

работоспособность, пониженного общего тонуса и др.). 

 

Значение предмета «Технология» в общей системе коррекционно-

развивающей работы 

 

Общая система коррекционно-развивающей работы с обучающимися, 

имеющими ЗПР, конкретизируется в каждой образовательной организации в 

зависимости от материально-технической базы и кадрового потенциала, 

однако требует согласованных усилий участников сопровождения, 

обсуждения результатов на психолого-медико-педагогических консилиумах и 

педагогических советах (если образование реализуется в отдельных 
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организациях). Объектами коррекционно-развивающей и 

психокоррекционной работы становятся недостатки познавательной 

деятельности, отклонения в эмоционально-волевой сфере личности, 

трудности межличностного взаимодействия, различные неспецифические 

дисфункции. Соответственно, участники сопровождения рефлексируют 

коррекционно-развивающий потенциал каждого учебного предмета, и 

простраивают мониторинг образовательных результатов в соответствии с ним.  

Предмет «Технология» позволяет наиболее достоверно 

проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим пунктам: 

− расширение представлений о трудовой деятельности людей; 

− развитие возможностей знаково-символического опосредствования 

деятельности (в качестве средств выступают схемы изделий, 

технологические карты); 

− совершенствование пространственных представлений; 

− улучшение ручной моторики; 

− развитие действий контроля; 

− совершенствование планирования (в том числе умения следовать 

плану); 

− вербализация плана деятельности; 

− умение работать в парах и группах сменного состава; 

− совершенствование диалогических умений; 

− формирование социально одобряемых качеств личности (аккуратность, 

тщательность, инициативность и т.п.). 

Психокоррекционная направленность заключается также в расширении 

и уточнении представлений об окружающей предметной и социальной 

действительности, что реализуется за счет разнообразных заданий, 

стимулирующих интерес младшего школьника с ЗПР к себе и к миру. 

Требования речевых отчетов и речевого планирования, постоянно 

включаемые процесс выполнения работы, способствуют появлению и 
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совершенствованию рефлексивных умений, которые рассматриваются как 

одно из важнейших психологических новообразований младшего школьника.  

 

Место предмета в учебном плане 

 

В учебном плане предмет «Технология» является составляющей 

обязательной части. Предмет изучается все 5 лет обучения. На его реализацию 

первые два года отводится по 1 часу в неделю при 33 учебных неделях, а 

последующие три года по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях. Таким 

образом, в 1 классе календарно-тематическое планирование рассчитано на 33 

часа. 

Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета 

«Технология» может корректироваться в рамках предметной области 

«Технология» с учётом психофизических особенностей обучающихся12. 

 

Методические указания к организации обучения по разделам 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания. Знакомство с рукотворным миром как результатом 

труда человека происходит посредством бесед, анализа окружающих 

предметов, выделения их составных частей и обсуждения их назначения. 

Познание разнообразия предметов рукотворного мира на первом этапе 

проходит на предметах, окружающих ребенка в быту: посуда, мебель, 

игрушки, одежда, предметы быта и декоративноприкладного искусства.  

На уроках, исходя из темы, необходимо уделять время для 

ознакомления с профессиями людей связанными с изготовлением предметов 

обихода и быта. Обязательны краткие беседы с обучающимися о сфере 

 
12Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (Приказ 

Минобрнауки № 1576 от 31.12.2015 г.).. 
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деятельности родителей и их профессиях, обсуждение, в чем заключается их 

труд. Подобные беседы обязательно должны быть подготовлены заранее, т.е. 

родители и дети сориентированы в вопросах, которые будут заданы. Следует 

поощрять визуальные презентации профессиональной занятости родителей.   

Рассматриваются особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства русского народа. 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов 

формируется через рациональные способы конструирования изделия и 

расходования материалов, демонстрируемых детям педагогом (с 

соответствующими словесными комментариями).  

На занятиях педагогу необходимо показывать и формировать 

первоначальные способы анализа задания, слушать и слышать инструкцию. 

Учитывая особенности восприятия обучающихся с ЗПР, инструкции следует 

делать краткими, четкими, понятными. В инструкциях недопустимы сложные 

обороты и многоступенчатость. 

В формулировках инструкций глагол лучше ставить на последнее место, 

так как школьники с ЗПР, как и дети с умственной отсталостью, часто его 

воспринимают как разрешение к действию. Если поставить глагол в начало 

инструкции, то последующие слова дети могут уже не слушать и выполнять 

инструкцию так как поняли сами, что может привести к искажению 

планируемого результата. 

 Навыки организации рабочего места в зависимости от вида работы 

формируются в ходе выполнения практических заданий. (Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение 

рабочего времени). Навыки контроля и корректировки хода работы 

формируются очень постепенно путем обучения сравниванию результата 

продукта собственной деятельности с эталонным образцом и последующей 

корректировке обнаруженных недочетов. 

В начале учебного года, пока первоначальные умения только 

формируются, в занятия не рекомендуется включать работу в парах и группах 
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сменного состава. Подобная организация урока возможна не ранее, чем во 

втором полугодии. Однако в последующем групповая работа совершенно 

необходима. Так осуществляется  формирование культуры межличностных 

отношений в совместной деятельности, происходит  обучение правильной 

коммуникации и правилам безопасной работы.  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение) сводится к подбору цвета узора, украшающего 

изделие. 

Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты 

начинают создаваться также не ранее, чем во второй половине года. Но в 

начале, на этапе формирования первоначальных навыков проектной 

деятельности, конечно же ведущую роль в организации, контроле действий 

осуществляет учитель. 

Освоение элементарных общих правил создания предметов 

рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; 

гармония предметов и окружающей среды) происходит на каждом занятии. 

Учитель обращает внимание детей на эти характеристики предметов, дает 

возможность самостоятельного сравнения по заданным признакам. 

Необходимо следить, чтобы обучающиеся, описывая предметы, обращали 

внимание на перечисленные свойства, а обозначающие их слова появлялись в 

активном словаре. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. В первом классе происходит знакомство с инструментами и 

приспособлениями для обработки бумаги, картона, пластилина (ножницы, 

линейка, карандаш, клей, кисть, стека). Дети обучаются приемам их 

рационального и безопасного использования (резанье, вырезание, разметка, 

проведение линий, деление пластилина на части, нанесение клея на 

поверхность кистью). 

Особенностью обучения практической работе является первоначальное 

использование безорудийного ручного труда (разрывание, сминание, 
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складывание, скатывание), лишь затем включаются задания, предполагающие 

использование инструментов. Изобразительно–иллюстративный материал 

может быть представлен в виде фотографий, рисунков, графических 

предметно-операционных планов, которые должны характеризоваться 

четкостью, легкостью понимания, быть эстетичными и привлекающими 

внимание обучающихся, мотивировать на выполнение задания.  

Благодаря этому формируются и автоматизируются такие операции как 

сравнение (образца с изделием, с выделением критериев сравнения), анализ 

(определение составных частей и деталей, выделение существенных 

признаков предмета: форма, цвет, размер, материал, свойства). 

Общее понятие о материалах, их происхождении (бумага, ткань) 

предпочтительно формировать в игровой деятельности, с опорой на 

практические действия, направленные на подтверждение изученных свойств и 

качеств материала. Последнее производится путем исследования 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов (хрупкость, прочность, промокаемость, изменение 

формы и т.п.). Дается понятие и обозначается сфера применения таких 

материалов как бумага, ткань, пластилин.  

Изучение способов подготовки материалов к работе, экономное 

расходование материалов (эргономическое расположение на поверхности 

парты инструментов и материалов, расположение шаблонов на листе, разметка 

деталей) осуществляется преимущественно репродуктивным путем (по 

подражанию заданному учителем). Вместе с тем допустимо использование 

поисковых действий (поэкспериментировать как лучше расположить шаблон 

на листе). В 1 классе сначала происходит обучение выбору материалов для 

изготовления изделия по их декоративнохудожественным и конструктивным 

свойствам. Когда способы усвоены, детям предоставляется возможность 

самостоятельного выбора материала по какомулибо параметру (например, 

выбор цвета или формы будущего изделия). 



 

952 
 

На уроке путем практического взаимодействия постигается общее 

представление о технологическом процессе: определение замысла изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка 

с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Причем 

знакомство с каждой составляющей происходит рекомендательно очень 

подробно  на отдельных занятиях. В 1 классе осваиваются  наименования и 

способы выполнения основных технологических операций ручной обработки 

материалов: 

− разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу); 

− выделение деталей (отрывание, резание ножницами); 

− формообразование деталей (сминание, сгибание, складывание и 

др.); 

− сборка изделия (клеевое соединение); 

− отделка изделия или его деталей (окрашивание, аппликация).   

Усвоение условных графических изображений (рисунок, простейший 

чертеж, эскиз, схема) происходит на уровне механического запоминания: 

узнавание с последующим называнием.  

Конструирование и моделирование. Общее представление о 

конструировании как создании конструкции какихлибо изделий так же носит 

ознакомительный характер. Дети должны отличать целое изделие от его 

деталей. Осваивается клеевой способ сборки целостного изделия. 

Конструирование и моделирование изделий осуществляется по образцу, 

рисунку. 

Практика работы на компьютере. Работа с компьютером носит также 

практикоознакомительный характер. Осуществляется знакомство с 

функциями разных частей компьютера. Осваивается включение и выключение 

компьютера, пользование клавиатурой, мышкой. В обязательном порядке 

изучаются правила работы, соблюдения безопасности, формируется бережное 
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отношение к техническим устройствам. Содержательно обучающиеся 

осваивают работу с рисунками (преобразование, удаление). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

 

В ходе реализации учебного предмета «Технология» достигаются 

личностные, метапредметные и предметные результаты, подлежащие 

экспертной оценке в конце этапа начального образования.  

Результатом изучения предмета «Технология» должна явиться 

коррекция недостатков моторики, регуляции, операционального компонента 

мышления и деятельности. Успешность решения поставленных задач 

оценивается учителем и членами экспертной группы, а также родителями 

(законными представителями) обучающегося с ЗПР и обсуждается на 

школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме с целью разработки 

и корректировки программы  коррекционной работы с обучающимися. 

Учителю рекомендуется оценивать результаты (исключительно для 

возможности своевременной коррекции своих действий) регулярно, как 

поурочно, так и по окончании определенного временного периода (изучение 

темы, окончание четверти и т.п.). 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет 

«Технология» позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие 

позитивных изменений по ниже перечисленным параметрам. 

Личностные результаты на конец обучения: 

− формирование коммуникативной компетенции в её органичном 

единстве с трудовой и преобразовательной деятельностью; 

− формирование уважительного отношения к трудовым достижениям; 

− овладение начальными навыками преобразования окружающей 

материальной действительности; 

− формирование и развитие мотивов трудовой деятельности; 
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− способность к осмыслению значения труда, осознание его ценности; 

− формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

− развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам одноклассников при 

коллективной работе; 

− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

− формирование мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям;  

− развитие адекватных представлений о собственных возможностях в 

преобразовании материальной действительности, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

− овладение умениями организации рабочего места и рабочего 

пространства.  

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД позволяют:  

− определять и формулировать цель выполнения заданий под 

руководством учителя;  

− понимать смысл инструкции учителя; 

− определять план выполнения заданий под руководством учителя;  

− проговаривать последовательность действий; 

− учиться высказывать свое предположение (версию) о результате 

действий;  

− с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов;  

− использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, 

треугольник и т.д.; 

− учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки, схемы;  
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− выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

− учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке; 

− оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий. 

 

Познавательные УУД позволяют:  

− ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые 

будут необходимы для выполнения задания; 

− отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

информационном пространстве; 

− сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и 

определять различие; 

− с помощью учителя различать новое от уже известного;  

− понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  

− анализировать объекты труда с выделением их существенных 

признаков; 

− устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений;  

− обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.  

 

Коммуникативные УУД позволяют: 

− отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в 

диалоге на уроке;  

− соблюдать нормы речевого этикета в трудовом взаимодействии; 

− принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах;  

− контролировать свои действия при совместной работе; 

− договариваться с партнерами и приходить к общему решению; 
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− осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, 

делиться своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом 

задании, способах его выполнения, выстраивать цепочку своих 

практических действий). 

 

Учебный предмет «Технология» имеет большое значение для 

формирования сферы жизненной компетенции, мониторинг становления 

которой оценивается по ниже перечисленным направлениям.  

Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных 

жизненных сферах проявляется в умениях: 

– осуществлять экологичные действия по преобразованию окружающей 

действительности, направленные на удовлетворение своих потребностей; 

– пользоваться инструментами и приспособлениями для 

обработки материалов в соответствии с их свойствами.  

Овладение технологиями, необходимыми для полноценной 

коммуникации, социального и трудового взаимодействия проявляется в 

умениях: 

–использовать вербальную и невербальную коммуникацию как средство 

достижения цели;  

– получать и уточнять информацию от партнера, учителя; 

– осваивать культурные формы коммуникативного взаимодействия.  

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации проявляется: 

– в расширении и уточнении представлений об окружающем 

предметном и социальном мире, пространственных и временных отношениях;  

–в способности замечать новое, принимать и использовать социальный 

опыт;  

– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими намерениями, для осуществления поставленной задачи.  
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Результатом обучения, в соответствии с АООП НОО с учетом специфики 

содержания области «Технология», являются освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для данной предметной области, готовность к 

их применению. 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального 

образования. Они обозначаются в  АООП как: 

− формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, 

тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать 

способы их обработки в зависимости от их свойств; 

− формирование организационных трудовых умений (правильно 

располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять 

правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и 

т.д.); 

− формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение 

правил техники безопасности; 

− использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач; 

− приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание предмета «Технология» представлено видами работ с 

различными материалами: пластилином, природным материалом, бумагой и 

картоном, тканью. В соответствии с  АООП учебный предмет «Технология» 

может быть представлен ниже перечисленными разделами. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания. Знакомство с рукотворным миром как результатом 



 

958 
 

труда человека. Познание разнообразия предметов рукотворного мира. 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства русского народа. Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Навыки организации рабочего места в зависимости от вида 

работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Элементарная творческая и 

проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). 

Освоение элементарных общих правил создания предметов рукотворного 

мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды).   

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. Знакомство с инструментами и приспособлениями для обработки 

бумаги, картона, пластилина (ножницы, линейка, карандаш, клей, кисть, 

стека), приемами  их рационального и безопасного использования (резанье, 

вырезание, разметка, проведение линий, деление пластилина на части, 

нанесение клея на поверхность кистью). 

Общее понятие о материалах, их происхождении (бумага, ткань). 

Изучение способов подготовки материалов к работе, экономное расходование 

материалов (эргономическое расположение на поверхности парты 

инструментов и материалов, расположение шаблонов на листе, разметка 

деталей. Общее представление о технологическом процессе: определение 

замысла изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу). 

Выделение деталей (отрывание, резание ножницами). Формообразование 

деталей (сминание, сгибание, складывание и др.). Сборка изделия (клеевое 

соединение). Отделка изделия или его деталей (окрашивание, аппликация). 
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Усвоение условных графических изображений (рисунок, простейший чертеж, 

эскиз, схема).   

Конструирование и моделирование. Общее представление о 

конструировании. Целое изделие и его детали. Клеевой способ  сборки 

целостного изделия. Конструирование и моделирование изделий по образцу, 

рисунку. 

Практика работы на компьютере. Работа с компьютером. Функции 

разных частей компьютера. Включение и выключение компьютера, 

пользование клавиатурой, мышкой. Правила работы, соблюдения 

безопасности. Работа с рисунками (преобразование, удаление). 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Раздел Примерные 

темы уроков 

Примерное 

содержание уроков 

1 четверть 

1 Общекультур

ные и 

общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда и 

самообслуживание  

(6 часов). 

 

Давайте 

познакомимся. Я и 

мир вокруг. Труд и 

человек 

(экскурсия). 

Рукотворный 

мир как результат 

труда человека. 

Трудовая 

деятельность в 

жизни человека. 

Основы культуры 

труда. 

Красота 

окружающего мира. 

Мир природы. 

Предметный мир, 

созданный человеком. 

Изобретения природы и 

человека. 

Преобразование мира 

человеком. Ресурсы 

природы, используемые 

человеком. Отличие 

изделий природы и 

человека. Роль трудовой 
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Природа в 

художественно-

практической 

деятельности 

человека. 

Природа и 

техническая среда. 

Дом и семья. 

Самообслуживание

. 

деятельности. Виды 

деятельности человека. 

Термин «профессия». 

Виды профессий. 

Профессии родителей и 

близких. Рабочее место 

ученика. Украшение 

предметов быта. Узоры 

природы – источник 

украшения быта 

человека. Отличие 

природы от предметов, 

сделанных человеком. 

Приспособления для 

изменения свойств 

материалов и 

предметов. Машины. 

Техника. Виды 

специальной техники. 

Трудовые обязанности 

дома. 

Самообслуживание. 

Способы уборки 

дома, вытирания пыли. 

2 Технология 

ручной обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

Природный 

материал (шишки, 

ветки, листья, 

перышки, трава, 

крупа, горох). 

Материалы и 

инструменты в руках 

человека.  

Происхождение 

материалов, созданных 
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грамоты (2 часа). природой. Материалы, с 

которыми предстоит 

работать на уроке 

технологии. 

Исследование 

(наблюдение, 

сравнение, 

сопоставление) 

изученных материалов: 

по видам, физическим и 

технологическим 

свойствам, 

конструктивным 

особенностям 

используемых 

инструментов. 

Использование разных 

материалов в 

декоративно-

прикладном творчестве. 

Изготовление поделок 

из природного 

материала, создание 

украшений путем 

выкладывания узоров 

крупой по шаблону. 

2 четверть 

3 Технология 

ручной обработки 

Пластилин. 

Лепка предметов 

Пластилин: его 

назначение и способ 
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материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты(7 часов). 

 

шаровидной 

формы. Лепка 

предметов 

вытянутой формы. 

Лепка предметов 

конусовидной 

формы. 

Бумага как 

материал. 

 

Способы 

получения бумаги. 

Свойства бумаги. 

Использование 

бумаги человеком. 

Приемы работы с 

бумагой (сминание, 

сгибание, 

разрывание). 

Свойства 

бумаги 

(промокаемость). 

Использование 

бумаги человеком.  

Инструмент

ы для работы с 

бумагой. Правила 

безопасности при 

работе с 

изготовления. Свойства 

пластилина. 

Инструменты и 

приспособления для 

работы с пластилином. 

Организация рабочего 

места. 

Лепка предметов 

по образцу, составление 

композиций из 

предметов. 

Использование 

пластилина как 

соединительного 

материала. 

Упражнения в 

сгибании и разрывании 

бумаги по прямым 

линиям.  

Упражнения в 

резании ножницами по 

следам сгиба, вырезание 

полосы. Резание полосы 

бумаги на квадраты, 

прямоугольники, 

треугольники.  

Изготовление 

счетного материала или 

фишек для настольных 
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инструментами. 

Организация 

рабочего места при 

работе с бумагой. 

Резанье бумаги 

ножницами. 

Клеящие 

материалы. 

Аппликация. 

Шаблон. 

 

игр. 

Работа с 

шаблоном, 

разметка по 

шаблону. 

Упражнения в 

резании ножницами по 

размеченным контурам, 

вырезание кругов, 

овалов, размеченных по 

шаблону. 

Составление 

узора в полосе по 

образцу, разметка «на 

глаз». 

Упражнения в 

резании ножницами по 

размеченным контурам, 

вырезание квадратов из 

прямоугольников. 

Составление 

узора в квадрате по 

образцу. 

3 четверть 

4 Технология 

ручной обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

Технические 

сведения: свойства 

бумаги. 

Бумага. 

Приемы разметки 

Санитарно-

гигиенические правила; 

правила безопасной 

работы с клеем и 
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грамоты(7 часов). 

 

квадрата, круга, 

треугольника на 

глаз, по шаблону. 

Приемы 

вырезания 

геометрических 

фигур. 

Текстиль. 

Способы 

получения ткани и 

ниток. 

Процесс 

изготовления 

одежды (замысел, 

выбор материала, 

выкройка, 

примерка, 

отделка). 

Профессии, 

связанные с 

обработкой ткани. 

Видеоурок, 

видеопутешествие 

на швейную 

фабрику. 

Фурнитура. 

Тесьма, пуговицы. 

режущими 

инструментами. 

Приёмы работы: 

складывание пополам (1 

– 2 раза), из угла в угол, 

разглаживание по сгибу 

от центра к краям, 

разрывание и 

разрезание по сгибу, 

обводка по шаблону, 

вырезание по прямым и 

кривым линиям, 

симметричное 

вырезание, смазывание 

клеем и наклеивание, 

рациональное 

использование 

материала. 

Составление 

узоров в полосе, 

квадрате, круге. 

Способы 

получения ткани и 

ниток. Изготовление 

игрушек из ниток, 

изготовление 

бесшовных простых 

элементов одежды для 

куклы из квадратных 
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лоскутков по образцу 

(платочек, юбка, кофта). 

Сюжетно-ролевая игра 

«Ателье». 

Информация о 

фурнитуре. Способы 

украшения одежды 

Область применения 

пуговиц, тесьмы, 

замков, крючков. 

Изготовление по 

образцу из квадратных 

лоскутков, тесьмы и 

пуговиц приклеиванием 

панно. 

5 Конструиров

ание и 

моделирование(3ча

са). 

 

Технологиче

ский процесс. 

План. 

 

Общее 

представление о 

технологическом 

процессе. План как один 

из главных компонентов 

созидательной 

деятельности («Для чего 

нужен план?»). 

Экскурсия на 

производство реальная 

или виртуальная. 

4 четверть 

6 Конструиров

ание и 

Технологиче

ские операции 

С помощью 

учителя моделирование 
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моделирование(5 

часов). 

 

ручной обработки 

материалов. 

Изделие и его 

конструкция. 

Конструирование и 

моделирование 

несложных 

объектов. Способы 

общения. 

 

несложных изделий с 

разными 

конструктивными 

особенностями по 

образцу и рисунку; 

определение 

особенностей 

конструкции, подбор 

соответствующих 

материалов и 

инструментов; планиро

вание 

последовательности 

практических действий 

для реализации 

замысла; составление 

словесного или 

картинного плана для 

достижения 

определенного 

результата на знакомом 

материале (как сделать 

рисунок, как сделать 

аппликацию, как 

сделать куклу из ниток). 

Составление 

изделия из нескольких 

деталей. Разделение 

понятий эскиз, процесс, 
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результат, операция. 

Формирование 

навыка выбирать 

необходимые 

материалы 

инструменты и действия 

для получения 

заданного результата. 

Составление 

картинного плана 

последовательности 

действий. Условные 

обозначения. 

Составление изделия из 

нескольких деталей. 

Подготовка отдельных 

деталей. Сборка 

изделия. Контроль за 

качеством выполнения 

операций, следования 

плану. 

Криволинейное 

вырезание. Плоскостная 

аппликация. 

Предметное 

симметричное 

вырезание. 

Распределение задач в 

группе. Умение 
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работать в команде. 

коллективное панно по 

общему замыслу с 

распределением 

изготовления элементов 

разным членам или 

группам («аквариум», 

«ваза с цветами» и т.п.). 

7 Практика 

работы на 

компьютере(3 

часа). 

Информация. 

Способы хранения 

информации. 

Способы передачи 

информации. 

Общение. Способы 

общения. Важные 

телефонные 

номера. Правила 

движения. 

Компьютер. 

Компьютер и его 

устройство. Правила 

безопасной работы 

с компьютером. 

Интернет. Способы 

поиска информации в 

интернете. Работа в 

компьютерном классе 

либо с интерактивной 

доской, имеющимися 

гаджетами. 

Создание 

рисунчатого письма 

путем продавливания на 

пластичном материале 

(пластилин, глина, 

картон, фольга). 

Способы 

передачи информации, 

способы получения 

важной информации. 
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Знаковая форма 

передачи информации. 

Важные телефонные  

номера. Дорожные 

знаки – способ передачи 

информации о правилах 

дорожного движения. 

Осмысление значения 

дорожных знаков для 

обеспечения 

безопасности. 

Экскурсия «Дорожные 

знаки» 

или практическая 

работа по изготовлению 

дорожных знаков, 

памяток по важным 

номерам (уголок 

безопасности). 

Изобретатель 

компьютера. Область 

применения 

компьютера.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми 

рекомендуется использовать следующие методические разработки и пособия: 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки технологии. 1 
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класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений.  

Шипилова Н. В.,Роговцева Н. И.,Анащенкова С. В. Технология. 

Методическое пособие с поурочными разработками. 1 класс. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений.  

Роговцева Н. И., Богданова Н. В.,Фрейтаг И. П. Технология. Рабочая 

тетрадь. 1 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций.  

Роговцева Н. И., Богданова Н. В.,Фрейтаг И. П. Технология. 1 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на 

электронном носителе.  

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся. К техническим средствам обучения, используемым на уроках 

по предмету «Технология» относятся мультимедийный проектор с экраном, 

принтер, цифровая видеокамера, при наличии – интерактивные доски. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Разнообразие психологических особенностей обучающихся с ЗПР, 

различия индивидуального компенсаторного потенциала (как общего, так и 

касающегося речевых умений) не позволяет ожидать одинаковых результатов 

в успешности освоения предмета «Технология». Вместе с тем можно 

обозначить целевые ориентиры, которые учитель пытается достичь. В 1 классе 

желательно достичь следующих результатов: 

−  умение распознавать различные виды материалов (природные, бумага, 

тонкий картон, глина, пластилин, клейстер, клей), сравнение, называние  

свойств и названий материалов; 

−  составление по образцу и аналогии многодетальных конструкций 

посредством неподвижного соединения деталей клеем, пластилином; 
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−  умение различать и использовать названия и назначение инструментов 

и приспособлений, правил работы ими (ножницы, линейка, карандаш, 

шаблон, кисть, клей, стека);  

−  умение воспроизвести технологическую последовательность 

изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка;  

−  умение выполнить разметку: сгибанием, по шаблону; 

−  умение правильно держать инструмент в процессе работы; следить за 

сохранением правильной рабочей позы; 

−  умение осуществить сборку изделия (умение выполнять сборочные 

операции, наносить клей на детали, приклеивать элементы и детали, 

соединять детали пластилином). 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 1 КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный предмет «Физическая культура» входит в предметную область 

«Физическая культура». Уроки физической культуры предусматривают 

формирование у обучающихся с ЗПР основных видов движений, элементов 

спортивной деятельности, формируют первоначальные представления о 

значении физических упражнений для укрепления здоровья, физического 

развития, повышения работоспособности.   

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования(ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ  и   адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает содержание обучения 

предмету «Физическая культура» с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. Сущность специфических для варианта 7.2 

образовательных потребностей в приложении к изучению предмета 

раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, 

учитывается в распределении учебного содержания по годам обучения и в 

календарно-тематическом планировании.   

Общей целью изучения предмета «Физическая культура» является 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР и совершенствование их 

физического развития, формирование первоначальных представлений о 

значении физической культуры для укрепления здоровья человека. 

Овладение учебным предметом «Физическая культура» представляет 

сложность для учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками психофизического 

развития детей: несформированностью пространственной ориентировки, 

зрительно-моторной координации, трудностями произвольной регуляции 

деятельности, трудностями понимания речевой инструкции.  

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во 
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ФГОС НОО обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями 

определяются общие задачи учебного предмета: 

− укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому и социальному 

развитию; 

− формирование двигательных навыков и умений, первоначальных умений 

саморегуляции; 

− формирование системы элементарных знаний о здоровом образе жизни и 

установки на сохранение и укрепление здоровья; 

− владение основными представлениями о собственном теле; 

− развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); 

− коррекция недостатков психофизического развития.  

 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 

классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

− познакомить с правилами подвижных игр и игровых заданий с элементами 

спортивных игр, учить соблюдать их; 

− формировать представления о значении физической культуры в укреплении 

собственного здоровья;  

− формировать навыки выполнения основных видов движения (ходьба, бег, 

перекаты, лазанье, прыжки, метание) в процессе выполнения гимнастических 

упражнений, по легкой атлетике, коррекционно-развивающих упражнений и 

игр; 

− учить имитировать движения спортсменов; 

− формировать потребность организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.).  

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение 
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учебного предмета 

 

Учебный предмет «Физическая культура» является одним из основных в 

системе физического воспитания младшего школьника. Укрепление 

физического здоровья детей, совершенствование их физического развития, 

воспитание стремления заниматься физической культурой – основная задача 

уроков физической культуры.  

Умение поддерживать здоровый образ жизни, стремиться 

совершенствовать свои спортивные навыки, адекватно оценивать свои 

физические возможности способствует формированию общей культуры.  

В то же время у школьника с ЗПР могут возникнуть трудности при 

усвоении программного материала по физической культуре. У 

первоклассников с ЗПР могут наблюдаться нарушения пространственной 

ориентировки, дети затрудняются в понимании инструкции с использованием 

понятий, обозначающих пространственные отношения. Несформированность 

системы произвольной регуляции нарушает выполнение программы действий. 

В группе детей с ЗПР может обнаружиться неравномерность темпа 

выполнения учебного действия, что ведет к выпадению одного из элементов 

действия или незавершению самого действия. Повышенная отвлекаемость 

приводит к многочисленным ошибкам выполнения учебного задания, снижает 

темп и результативность деятельности. Дети с ЗПР нуждаются в постоянном 

контроле и дополнительных стимулах. 

Обучение предмету «Физическая культура» создает возможности для 

преодоления не только перечисленных несовершенств, но и других 

недостатков развития, типичных для обучающихся по варианту 7.2. Вместе с 

тем механический перенос на контингент с ЗПР методических рекомендаций 

по обучению школьников, не обнаруживающих отставания в развитии, равно 

как и надежда на коррекционный эффект исключительно особых 

организационных условий (меньшее количество обучающихся в классе, 

пролонгация обучения и пр.) опасен отсутствием ожидаемого результата.   
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Обучение физической культуре должно строиться с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ЗПР. При построении уроков 

необходимо учитывать быструю истощаемость и низкую работоспособность 

школьников. Новый материал предъявляется пошагово, предусматривает 

дозированную помощь учителя, использование специальных методов, 

приемов и средств обучения.  

Учителю рекомендуется самостоятельно распределять часовую нагрузку 

на изучение разделов учебного предмета, адаптировать упражнения и задания. 

Допустимо изменять последовательность и сроки прохождения программного 

материала в зависимости от условий школы (региональных, материальных), 

особенностей психофизического развития детей, опыта учителя физкультуры.  

 

Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей 

работы 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» вносит весомый 

вклад в общую систему оздоровительной и коррекционно-развивающей 

работы, направленной на удовлетворение специфических образовательных 

потребностей обучающегося с ЗПР.  

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных 

дидактических принципов, предполагает использование адекватных методов 

и конкретных приемов, то у школьника пробуждается интерес к физическим 

упражнениям, желание соблюдать здоровый образ жизни, совершенствуется 

двигательные навыки, проявляются возможности осознания своих 

затруднений и соответствующие попытки их преодоления. 

Уроки физкультуры способствуют профилактике заболеваний сердечно-

сосудистой, дыхательной систем и опорно-двигательного аппарата. В 

процессе выполнения различных упражнений активизируется работа разных 

групп мышц, происходит избирательное воздействие на определенные 

системы организма. Таким образом укрепляется сердечная мышца, 

улучшается работа мышц брюшного пресса, диафрагмы, формируются навыки 
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правильного дыхания, совершенствуются двигательные характеристики.   

Упражнения в ходьбе, беге, лазании, прыжках, метании способствуют 

развитию координации движений, пространственных ориентировок, 

произвольности и становлению навыков самоконтроля, что значимо для 

организации учебной деятельности на других уроках. 

При усвоении учебного предмета «Физическая культура» школьники 

учатся ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и 

планировать предстоящие действия, следить за правильностью выполнения 

задания, давать словесный отчет и оценку проделанной работе, что 

совершенствует систему произвольной регуляции деятельности. 

На уроках физкультуры дети овладевают элементарным знаниями о 

здоровом образе жизни, значении спортивных упражнений, у них 

формируются такие необходимые качества личности, как целеустремленность 

и настойчивость в достижении результата. 

Учитель по предмету  «Физическая культура» должен 

взаимодействовать с другими участниками образовательного процесса. 

Взаимодействие с учителем начальных классов необходимо по предмету 

«Окружающий мир», где школьник также получает знания о здоровом образе 

жизни. Учитель начальных классов использует на уроках физминутки, 

которые могут быть подобраны совместно. Педагог-психолог вместе с 

учителем по предмету  «Физическая культура» могут работать над 

совершенствованием  системы произвольной регуляции деятельности. 

Педагог-психолог может обосновать индивидуальный подход к 

обучающимся. 

На уроках физкультуры дети овладевают элементарным знаниями о 

здоровом образе жизни, значении спортивных упражнений, у них 

формируются такие необходимые качества личности, как целеустремленность 

и настойчивость в достижении результата. Не исключено, что для отдельных 

обучающихся именно уроки физкультуры могут обеспечить столь 

необходимую сферу успешности. 
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Вместе с тем учителю по предмету «Физическая культура» следует 

помнить следующие  рекомендации: 

1. У обучающихся разные двигательные возможности, которые не 

должны становиться объектом критики со стороны педагога и 

одноклассников. 

2. Повышенная возбудимость часто определяет плохое поведение на 

уроках. В данном случае большую эффективность могут иметь 

парадоксальные реакции со стороны педагога – снижение громкости 

голоса при командах, включение дополнительных релаксационных 

упражнений, переключение плохо ведущих себя детей на другие 

виды деятельности (сходить, принести и т.п.). 

3.  С одной стороны, обучающимся необходима частая смена видов 

деятельности, с другой – они не могут быстро переключаться с одной 

деятельности на другую, поэтому о следующем виде занятий следует 

предупреждать приблизительно за минуту до завершения текущего. 

4. Следует чередовать двигательные упражнения с устными опросами, 

во время которых определяется овладение новой терминологией, а 

также происходит обучение высказыванию своих потребностей 

(устал, болит и т.п.). 

5. Обучающиеся с ЗПР часто имеют различную неврологическую, 

соматическую патологию, требующую соблюдения определенных 

правил и ограничений в физических нагрузках. Поэтому учитель по 

предмету Физическая культура должен иметь представление о 

состоянии здоровья обучающихся, соблюдать индивидуальный 

подход. 

6. При формировании подгрупп для подвижных игр следует создавать 

условия для равенства возможностей команд, не допуская 

постоянного успеха одних и неуспеха других.   

 

Место предмета в учебном плане 
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Приведенная Рабочая программа составлена на 99 часов (по 3 часа в 

неделю при 33 учебных неделях).  

Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета 

«Физическая культура» может корректироваться в рамках предметной области 

«Физическая культура» с учётом психофизических особенностей 

обучающихся13. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет 

«Физическая культура» позволяет наиболее достоверно проконтролировать 

наличие позитивных изменений по ниже перечисленным параметрам. 

Личностные результаты освоения РП для 1 класса по учебному 

предмету «Физическая культура» могут проявляться в:  

− положительном отношении к урокам физкультуры, к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятии образа 

«хорошего ученика», что в совокупности формирует позицию школьника;  

− интересе к новому учебному материалу; 

− ориентации на понимание причины успеха в учебной деятельности; 

− навыках оценки и самооценки результатов учебной деятельности на основе 

критерия ее успешности; 

− овладении практическими бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни (ловля, метание предмета; ползание, подтягивание 

руками и др.); 

− развитии навыков сотрудничества со взрослыми. 

 

 
13Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (Приказ 

Минобрнауки № 1576 от 31.12.2015 г.).. 
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Метапредметные результаты освоения РП для 1 класса по учебному 

предмету «Физическая культура» включают осваиваемые обучающимися 

универсальные учебные действия (регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими 

основу умения учиться). 

 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

− понимать смысл инструкций; 

− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием 

ее реализации; 

− различать способы и результат действия; 

− принимать активное участие в коллективных играх; 

− адекватно воспринимать оценку своих успехов учителем, товарищами; 

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

характера сделанных ошибок. 

 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные 

действия проявляются возможностью: 

− принимать участие в работе парами и группами; 

− адекватно использовать речевые средства для решения поставленных задач на 

уроках физкультуры; 

− активно проявлять себя в командных играх, понимая важность своих действий 

для конечного результата. 

Учебный предмет «Физическая культура» имеет очень большое значение 

для формирования сферы жизненной компетенции, мониторинг становления 

которой оценивается по ниже перечисленным направлениям. 

 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 



 

980 
 

проявляется в умениях:  

– организовать себя на рабочем месте (переодеться в соответствующую 

одежду, занять свое место в строю); 

– задать вопрос учителю при непонимании задания; 

– сопоставлять результат с заданным образцом, видеть свои ошибки. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия проявляется в умении слушать внимательно 

и адекватно реагировать на обращенную речь. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно- временной организации проявляется:  

– в формировании внутреннего чувства времени (1 мин, 5 мин и т.д.) и 

ориентировке в схеме собственного тела; 

– в умении ориентироваться в пространстве учебного помещения. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

проявляется в умении находить компромисс в спорных вопросах. 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального 

образования. Они обозначаются в  АООП как: 

1) формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека, физического 

развития, повышения работоспособности; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Знания по физической культуре 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор 

одежды, обуви и инвентаря. Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств, основы спортивной 

техники изучаемых упражнений. Физическая подготовка и её связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.  

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Соблюдение правил игр.  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы 

физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика.   

Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых 

команд с одновременным показом учителя.  
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Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами 

(гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие мячи).  

Опорный прыжок: имитационные упражнения.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, 

метания. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с 

нужной стороны, правильный захват его для переноски, умение нести, точно 

и мягко опускать предмет (предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, 

скамейки). 

Лёгкая атлетика.  

Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по 

одному в обход зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. 

Ходьба в чередовании с бегом.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; подпрыгивание вверх.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в горизонтальную цель. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; торможение.  

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение 

по дну бассейна. Игры в воде.  

Подвижные игры и элементы спортивных игр 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.  

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту.  

На материале лыжной подготовки: упражнения на выносливость и 

координацию.  

Подвижные игры разных народов.  
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Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, 

где звонили», «Собери урожай».  

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», 

«Подбеги к своему предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки».  

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Мяч по кругу», «Не 

урони мяч».  

Адаптивная физическая реабилитация 

Общеразвивающие упражнения. 

На материале гимнастики.  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом; 

наклоны; индивидуальные комплексы по развитию гибкости.  

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по 

гимнастической скамейке, воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя).  

Формирование осанки: ходьба на носках, с заданной осанкой; 

стилизованная ходьба под музыку; упражнения на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без 

отягощений (преодоление веса собственного тела). 

На материале лёгкой атлетики.  

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; броски в стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из 

разных исходных положений.  
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Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; равномерный 6-минутный бег.  

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 

кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 

набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); прыжки 

с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте. 

На материале лыжных гонок.   

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); 

общеразвивающие упражнения с изменением поз тела, стоя на лыжах.   

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности. 

На материале плавания.  

Развитие выносливости: работа ног у вертикальной поверхности, 

скольжение на груди и спине с задержкой дыхания (стрелочкой).  

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, 

выполняемые на месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными 

движениями рук; комплексы упражнений без предметов на месте и с 

предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний 

обруч, большой обруч).  

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, 

стоя, лежа; глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; 

дыхание по подражанию («понюхать цветок», «подуть на кашу», «согреть 

руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время ходьбы с произношением звуков 

на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. 



 

985 
 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: 

упражнения у гимнастической стенки (различные движения рук, ног, 

скольжение спиной и затылком по гимнастической стенке, приседы); 

сохранение правильной осанки при выполнении различных движений руками; 

упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и движения 

работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание 

крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание 

лампочки», «забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», 

«полоскание белья»); упражнения на сенсорных набивных мячах различного 

диаметра (сидя на мяче с удержанием статической позы с опорой с 

различными движениями рук); ходьба с мешочком на голове; поднимание на 

носки и опускание на пятки с мешочком на голове; упражнения на укрепление 

мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад: «Змея», «Колечко», 

«Лодочка»; упражнения для укрепления мышц спины путем складывания: 

«Птица», «Книжка» «Кошечка»; упражнения для укрепления позвоночника 

путем поворота туловища и наклона его в стороны: «Ежик», «Звезда», 

«Месяц»; упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: 

«Лягушка», «Бабочка», «Ножницы».  

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя 

(«каток», «серп», «окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», 

«лошадка», «медвежонок»); сидя: вращение стопами поочередно и 

одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба приставными 

шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и 

внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп.  

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными 

набивными мячами разного диаметра (прокатывание, перекатывание 

партнеру); со средними мячами (перекатывание партнеру сидя, 

подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в стену); с малыми 

мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары мяча в 

стену в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной 
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рукой и ловля двумя); набивными мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, 

удерживая его на груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, 

вверх, вправо, влево).  

Упражнения на развитие точности и координации движений: 

построение в шеренгу и в колонну с изменением места построения; ходьба 

между различными ориентирами; бег по начерченным на полу ориентирам 

(все задания выполняются вместе с учителем); несколько поворотов подряд по 

показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с помощью.  

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков.  

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с 

помощью; размыкание в шеренге и в колонне; размыкание в шеренге на 

вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием направления; 

повороты на месте кругом с показом направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: 

медленно, быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном 

темпе с сохранением дистанции; бег в колонне по одному в равномерном 

темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег на 30 метров с 

высокого старта на скорость.  

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 

360°; прыжки на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места 

толчком двух ног; прыжки в глубину с высоты 50 см. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча 

правой (левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; 

метание малого мяча в горизонтальную цель (мишени на г/стенке); переноска 

одновременно 2-3 предметов различной формы (флажки, кегли, палки, мячи и 

т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); 

ходьба по г/скамейке с различными положениями рук; «Петушок», 

«Ласточка» на полу.  
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Лазание, перелезание, подлезание: лазанье по г/стенке одновременным 

способом, не пропуская реек, с поддержкой; подлезание и перелезание под 

препятствия разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, 

стойки и т.д.); подлезание под препятствием с предметом в руках; пролезание 

в модуль-тоннель; перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные 

мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий 

из 5-6 заданий в подлезании, перелезании и равновесии. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Раздел Примерные темы 

занятий 

Примерное 

содержание занятий 

1 четверть 

Знания по 

физической культуре 

(1 ч.) 

Физическая 

культура. 

Правила 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий физическими 

упражнениями: 

организация мест 

занятий, подбор одежды, 

обуви и инвентаря. 

Правила личной 

гигиены. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

Коррекционно-

развивающие игры. 

Физическое 

совершенствование. 

Гимнастика.  (12 

ч.) 

Построение в 

шеренгу и в колонну. 

Ходьба в 

различном темпе. 

Простейшие виды 

построений. Выполнение 

простейших строевых 

команд с 
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 Ходьба и бег в 

медленном темпе. 

 Упражнения без 

предметов (для 

различных групп 

мышц). 

Построение и 

перестроение. 

Прыжки на двух 

(одной) ноге на месте с 

поворотами. 

Лазанье по 

гимнастической стенке.  

Подлезание и 

перелезание под 

препятствия разной 

высоты. 

Пролезание в 

модуль-тоннель. 

одновременным показом 

учителя. 

Общеразвивающие 

упражнения на 

материале гимнастики: 

на развитие координации 

и силовых способностей. 

Комплексы физических 

упражнений для 

профилактики 

плоскостопия и 

нарушений осанки. 

Подвижные игры на 

материале гимнастики. 

Игры с бегом и 

прыжками. Подвижные 

игры разных народов. 

Коррекционно-

развивающие 

упражнения: на развитие 

двигательных умений и 

навыков, правильного 

дыхания в различных 

И.П., имитирующие 

ходьбу, бег животных.   

Выполнение команд.  

Физическое 

совершенствование. 

Лёгкая атлетика.  

Ходьба. 

Ходьба в 

умеренном темпе в 

Ходьба парами, по 

кругу парами; в 

умеренном темпе в 
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 (10 ч.) 

 

колонне. 

Ходьба в чередовании с 

бегом.  

Челночный бег. 

Прыжки на одной ноге и 

двух ногах на месте. 

Броски большого мяча 

(1 кг) на дальность 

разными способами. 

 

 

колонне по одному в 

обход зала за учителем. 

Ходьба с сохранением 

правильной осанки. 

Общеразвивающие 

упражнения на 

материале лёгкой 

атлетики:  на развитие 

координации и 

быстроты. Гимнастика 

для глаз. Подвижные 

игры на материале 

легкой атлетики. 

Коррекционно-

развивающие 

упражнения: на дыхание, 

на формирование 

правильной осанки и 

профилактику 

плоскостопия, на 

развитие точности и 

координации движений, 

на развитие 

двигательных умений и 

навыков. Выполнение 

команд. 

Способы 

физкультурной 

деятельности. 

Самостоятельные 

игры и развлечения. 

Организация и 

проведение подвижных 

игр (на спортивных 
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 (1 ч.) 

 

 

площадках и в 

спортивных залах). 

Соблюдение правил игр.  

2 четверть 

Знания по 

физической культуре 

(1 ч.) 

Физические 

упражнения. 

Физические 

упражнения, их влияние 

на физическое развитие и 

развитие физических 

качеств, основы 

спортивной техники 

изучаемых упражнений. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

Коррекционно-

развивающие игры. 

Физическое 

совершенствование. 

Гимнастика. 

(10 ч.)   

Построение в 

шеренгу и в колонну. 

Ходьба в 

различном темпе. 

Опорный прыжок. 

Передвижение по 

наклонной 

гимнастической 

скамейке.  

Передвижение по 

гимнастической стенке. 

Поднимание и 

переноска грузов. 

 

Выполнение 

простейших строевых 

команд.  Игровые 

задания с 

использованием 

строевых упражнений, 

упражнений на 

внимание, силу, 

ловкость и 

координацию. 

Имитационные 

упражнения. Игры с 

бегом и прыжками. 

Общеразвивающие 

упражнения на 
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материале гимнастики: 

на контроль осанки в 

движении, положений 

тела и его звеньев, на 

развитие гибкости, 

координации и силовых 

способностей.  

Подвижные игры на 

материале гимнастики. 

Коррекционно-

развивающие 

упражнения: на развитие 

двигательных умений и 

навыков, правильного 

дыхания в различных 

И.П., на коррекцию и 

формирование 

правильной осанки.   

Выполнение команд. 

Физическое 

совершенствование. 

Лёгкая атлетика.  

(9 ч.) 

Прыжки с 

продвижением вперёд.  

Прыжки в длину с 

места толчком двух ног. 

Подпрыгивание 

вверх. 

Передача 

набивного мяча  по 

кругу из разных 

исходных положений. 

Прыжковые упражнения 

на одной ноге и двух 

ногах на месте и с 

продвижением; 

подпрыгивание вверх. 

Метание мяча в 

горизонтальную цель. 

Упражнения на 

координацию, 

выносливость и 
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Метание 

набивных мячей  одной 

рукой и двумя руками из 

разных исходных 

положений и 

различными способами. 

Метание малого 

мяча в горизонтальную 

цель. 

быстроту. Комплексы 

физических упражнений 

по профилактике и 

коррекции нарушений 

осанки. 

Общеразвивающие 

упражнения на 

материале лёгкой 

атлетики:  на развитие 

силовых способностей, 

выносливости, 

быстроты. Подвижные 

игры на материале 

легкой атлетики. Игры с 

мячом. Коррекционно-

развивающие 

упражнения: на развитие 

точности и координации 

движений, на развитие 

двигательных умений и 

навыков, на развитие 

общей и мелкой 

моторики, на 

формирование  

правильной осанки. 

Способы 

физкультурной 

деятельности (1 ч.) 

 

Самостоятельные 

игры и развлечения. 

Организация и 

проведение подвижных 

игр (на спортивных 

площадках и в 
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спортивных залах). 

Соблюдение правил игр.  

3 четверть 

Знания по 

физической культуре 

(1 ч.) 

Физические 

упражнения. 

Физическая 

подготовка и её связь с 

развитием основных 

физических качеств. 

Характеристика 

основных физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости 

и равновесия. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

Коррекционно-

развивающие игры. 

Физическое 

совершенствование. 

Гимнастика.   

(10 ч.) 

 

Построение в шеренгу и 

в колонну с изменением 

места построения. 

Ходьба широким 

шагом. 

Ходьба между 

различными 

ориентирами. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с предметами 

и различным 

положением рук. 

Выполнение простейших 

строевых команд. 

Строевые действия в 

шеренге и колонне. 

Перешагивание через 

предметы. Преодоление 

полосы препятствий с 

элементами лазанья и 

перелезания, 

переползания. Игровые 

задания с 

использованием 

строевых упражнений, 

упражнений на 
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Упражнения с 

предметами 

(гимнастические палки, 

флажки, обручи, малые 

и большие мячи).  

Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по 

гимнастической стенке. 

Преодоление простых 

препятствий.  

внимание, силу, 

ловкость и 

координацию. 

Общеразвивающие 

упражнения на 

материале гимнастики. 

Комплексы физических 

упражнений для 

утренней зарядки, 

физкультминуток, 

занятий по 

профилактике и 

коррекции нарушений 

осанки. Подвижные игры 

на материале 

гимнастики. Подвижные 

игры разных народов. 

Коррекционно-

развивающие 

упражнения: на развитие 

двигательных умений и 

навыков, правильного 

дыхания в различных 

И.П., на коррекцию и 

формирование 

правильной осанки.   

Выполнение команд.  

Физическое 

совершенствование. 

Ходьба в 

умеренном темпе в 

Общеразвивающие 

упражнения на 
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Лёгкая атлетика.  

(8 ч.) 

 

колонне в обход зала за 

учителем.  

Ходьба с 

сохранением 

правильной осанки.  

Ходьба в 

чередовании с бегом. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке.  

Прыжковые 

упражнения. Прыжки в 

глубину с высоты. 

Броски и метания 

мяча. 

 

 

материале лёгкой 

атлетики:  на развитие 

координации и 

быстроты. Подвижные 

игры на материале 

легкой атлетики: 

прыжки, бег, метания и 

броски. Коррекционно-

развивающие 

упражнения: на дыхание, 

на формирование 

правильной осанки и 

профилактику 

плоскостопия, на 

развитие точности и 

координации движений, 

на развитие 

двигательных умений и 

навыков. Выполнение 

команд. Комплексы 

упражнений на развитие 

физических качеств. 

Физическое 

совершенствование. 

 

Лыжная 

подготовка. 

 

(10 ч.) 

Передвижение на 

лыжах. 

 

 

Торможение на 

лыжах. 

 

Общеразвивающие 

упражнения с 

изменением поз тела, 

стоя на лыжах. Перенос 

тяжести тела с лыжи на 

лыжу (на месте). 

Передвижение на лыжах 
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 в режиме умеренной 

интенсивности. 

Общеразвивающие 

упражнения на 

материале лыжных 

гонок: на развитие 

координации и 

выносливости. 

Подвижные игры на 

материале лыжной 

подготовки.  

Коррекционно-

развивающие 

упражнения: основные 

положения и движения 

головы, конечностей и 

туловища, выполняемые 

на месте; на коррекцию и 

формирование 

правильной осанки.  

Способы 

физкультурной 

деятельности (1 ч.) 

 

Самостоятельные 

занятия. 

Выполнение комплексов 

упражнений для 

формирования 

правильной осанки и 

развития мышц 

туловища, развития 

основных физических 

качеств; проведение 

оздоровительных 
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занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, 

физкультминутки).  

4 четверть 

Знания по 

физической культуре 

(1 ч.) 

Физические 

упражнения. 

Физическая 

подготовка и её связь с 

развитием основных 

физических качеств. 

Характеристика 

основных физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости 

и равновесия. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

Коррекционно-

развивающие игры. 

Физическое 

совершенствование. 

Гимнастика.   

 

(8 ч.) 

Строевые 

действия в шеренге и 

колонне. 

Гимнастические 

упражнения 

прикладного характера. 

Ходьба, бег, метания, 

прыжки. 

Упражнения без 

предметов  и с 

предметами. 

Преодоление 

простых препятствий. 

Строевые действия 

в шеренге и колонне. 

Размыкание в шеренге и 

в колонне; размыкание в 

шеренге на вытянутые 

руки. Ходьба на пятках, 

носках, с заданной 

осанкой; стилизованная 

ходьба под музыку. 

Широкие стойки на 

ногах, наклоны. 

Воспроизведение 

заданной игровой позы; 
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игры на переключение 

внимания, на 

расслабление мышц рук, 

ног, туловища. 

Динамические 

упражнения без 

отягощений 

(преодоление веса 

собственного тела). 

Подвижные игры на 

материале гимнастики. 

Коррекционно-

развивающие 

упражнения: на развитие 

двигательных умений и 

навыков, правильного 

дыхания в различных 

И.П., на коррекцию и 

формирование 

правильной осанки.   

Выполнение команд. 

Физическое 

совершенствование. 

Лёгкая атлетика.  

 

(8 ч.) 

Бег с изменяющимся 

направлением по 

ограниченной опоре.  

Бег с высокого 

старта на скорость. 

Броски в стенку и 

ловля теннисного мяча. 

 

Равномерный бег в 

режиме умеренной 

интенсивности, 

чередующийся с 

ходьбой. 

Общеразвивающие 

упражнения на 

материале лёгкой 
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 атлетики:  на развитие 

координации и 

быстроты. Подвижные 

игры на материале 

легкой атлетики: бег, 

метания и броски. 

Коррекционно-

развивающие 

упражнения: на дыхание, 

на формирование 

правильной осанки и 

профилактику 

плоскостопия, на 

развитие точности и 

координации движений, 

на развитие 

двигательных умений и 

навыков. Выполнение 

команд.  

Физическое 

совершенствование. 

Плавание. 

(6 ч.) 

Вхождение в воду; 

передвижение по дну 

бассейна.  

 

Скольжение на 

груди и спине с 

задержкой дыхания. 

Подводящие 

упражнения: вхождение 

в воду; передвижение по 

дну бассейна. Игры в 

воде. Общеразвивающие 

упражнения на 

материале плавания: на 

развитие выносливости. 

Коррекционно-

развивающие 
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упражнения: основные 

положения и движения 

головы, конечностей и 

туловища, выполняемые 

на месте; на дыхание; на 

развитие точности и 

координации движений.  

Способы 

физкультурной 

деятельности (1 ч.) 

 

Самостоятельные 

занятия. 

Выполнение комплексов 

упражнений для 

формирования 

правильной осанки и 

развития мышц 

туловища, развития 

основных физических 

качеств; проведение 

оздоровительных 

занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, 

физкультминутки).  

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

 

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми можно 

использовать следующие методические разработки и пособия: 

Тригер Р.Д. Физическая культура. Программа // Программы для 

специальных общеобразовательных школ и классов VII вида. Начальные 

классы 1–4. М.: Парадигма, 2012. 

Болонов Г.П. Физкультура в начальной школе. Методическое пособие / 
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Г.П. Болонов. – М.: Сфера, 2005.  

Дереклеева Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья. 1–5 

классы / Н.И. Дереклеева. – М. : ВАКО, 2004.  

Патрикеев А.Ю. Зимние подвижные игры. 1–4 классы: Сценарии и 

методика проведения. Игры со снегом и на снегу. Игры на лыжах и коньках. 

Игры с использованием санок / А.Ю. Патрикеев. – М. : ВАКО, 2009.  

 

Материальное обеспечение 

Овладение обучающимися с ЗПР физической культурой предполагает 

коррекцию двигательных навыков в процессе спортивной деятельности. Для 

этого необходимо наличие специальных предметов (мячи, гимнастические 

палки, скакалки, шнуры, флажки и др.). Оборудование спортивного зала 

предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения 

различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

По итогам обучения в 1 классе можно определенным образом оценить 

успешность их достижения. 

В конце 1 класса обучающийся: 

− знает основы здорового образа жизни (правила личной гигиены, 

значение физической культуры для здоровья); 

− выполняет основные виды движений (ходьба, бег, перекаты, лазанье, 

прыжки, метание); 

− выполняет строевые действия; 

− выполняет движения рук, ног, туловища из различных исходных 

положений; 

− выполняет различные упражнения с мячом; 



 

1002 
 

− сохраняет равновесие при выполнении элементарных упражнений по 

акробатике; 

− выполняет спортивные упражнения с лыжами; 

− выполняет упражнения в воде; 

− имитирует движения спортсменов. 

 

Решение об итогах освоения программы и переводе школьника в 

следующий класс принимается ПМПК образовательного учреждения на 

основе выводов о достижении планируемых предметных результатов. 

Недостаточная успешность овладения физической культурой как учебным 

предметом требует взвешенной оценки причин этого явления.  
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РУССКИЙ ЯЗЫК. 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область 

«Филология». «Русский язык» в начальной школе является одним из основных 

предметов, обеспечивающим практическое усвоение языка как средства 

общения. Данный предмет способствует повышению речевой компетентности 

обучающихся с ЗПР, готовит их к самостоятельной жизни в обществе.  

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО)обучающихся с ОВЗ  и   адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает содержание обучения 

по предмету «Русский язык» с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. Сущность специфических для обучения по варианту 7.2 

образовательных потребностей в приложении к изучению предмета 

раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, 

учитывается в распределении учебного содержания по годам обучения и в 

календарно-тематическом планировании.  

Общей целью изучения предмета «Русский язык» является 

формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма, 

развитие устной и письменной речи учащихся; развитие языковой эрудиции 

школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую 

сложность для учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического 

восприятия, звукового анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями 

порождения связного высказывания, недостаточной сформированностью 

основных мыслительных операций и знаково-символической (замещающей) 

функции мышления. 

В соответствии с перечисленными трудностями и обозначенными в  
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АООП НОО обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями 

определяются общие задачи учебного предмета: 

− формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 

− формировать умения и навыки каллиграфии, грамотного и безошибочного 

письма; 

− уточнять, расширять и активизировать словарный запас путем 

расширения непосредственных впечатлений и представлений об 

окружающем мире; 

− развивать связную устную и письменную речь (формировать и 

совершенствовать целенаправленность и связность высказываний, 

точность и разнообразие лексики, внятность и выразительность речи); 

− формировать интерес к родному языку, навыки учебной работы; 

− формировать приемы умственной деятельности, необходимые для 

овладения начальным курсом русского языка (наблюдения, сравнения и 

обобщения явлений языка); 

− удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

за счет упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в ходе 

образования, обучения переносу полученных знаний в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

− способствовать совершенствованию познавательной деятельности и 

речевой коммуникации, обеспечивающих преодоление недостатков сферы 

жизненной компетенции, типичных для младших школьников с ЗПР;  

− содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов образования. 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 

дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются 

следующим образом: 

− совершенствовать навыки различения гласных и согласных, твердых и 

мягких, звонких и глухих согласных звуков, определения слогового и 
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звукового состава слов, установления ударного слога, границ 

предложений; 

− научить различать ударные и безударные гласные, соотносить количество 

звуков и букв в словах, определять порядок букв в слове и в алфавите, 

использовать в речи языковые термины; 

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

писать слова с буквосочетаниями чк, чн, слова с удвоенными согласными 

и слова с непроверяемым написанием; 

− научить раздельно писать предлоги со словами, писать с заглавной буквы 

имена, фамилии, отчества людей, клички животных, названия населенных 

пунктов и улиц; 

− научить различать слова, обозначающие название предметов, действий и 

признаков;  

− обогащать и уточнять словарный запас при изучении многозначных и 

однозначных слов, слов с близким и противоположным значением; 

− совершенствовать навыки построения высказывания в ходе практического 

ознакомления с признаками текста, выполнения заданий по составлению и 

озаглавливанию небольших текстов; 

− совершенствовать навыки списывания с печатного текста, письма под 

диктовку слов и предложений; 

− воспитывать интерес к родному языку, преодолевая специфичную для 

обучающихся с ЗПР низкую познавательную активность; 

− учить анализировать, сравнивать и обобщать языковые единицы (звуки, 

буквы, слоги, слова, предложения, текст), активизируя необходимые 

мыслительные операции; 

− удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

за счет пошагового предъявления материала с необходимой помощью со 

стороны логопеда и учителя-дефектолога, а также переносу полученных 

знаний; 
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− формировать умение использовать знаково-символические средства (при 

составлении звуковых схем слова, схем предложения); 

− совершенствовать навыки разборчивого и аккуратного письма. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение 

учебного предмета 

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

обучения младшего школьника. Умение грамотно писать, излагать свои 

мысли, овладение читательской компетенцией необходимо для полноценной 

социализации ребенка. Позитивное отношение к правильной устной и 

письменной речи, которое необходимо поощрять с самого начала обучения, 

способствует формированию общей культуры. Поэтому овладение учебным 

предметом «Русский язык» оказывает положительное влияние на общую 

успеваемость школьника по всем предметным областям. Однако даже для 

школьника без ограничений по возможностям здоровья усвоение 

необходимого учебного содержания нередко вызывает трудности, которые 

связаны со сложностью как собственно русского языка, так и 

совершенствования речевой деятельности.  

При ЗПР эти трудности многократно усиливаются. Дети, пришедшие в 

1дополнительный класс, нередко продолжают демонстрировать слабые 

языковые способности и недостаточные речевые умения: затрудняются 

определить звуковой и слоговой состав слова, дифференцировать сходные 

фонемы, выделить границы предложения, согласовывать слова в 

предложениях, самостоятельно выражать в речи просьбу, разворачивать ответ, 

пользоваться речевыми формами этикета. У обучающихся с ЗПР могут 

наблюдаться нарушения мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, не скорригированные в период 

предшествующего обучения. 

Обучение предмету «Русский язык» создает возможности для 

преодоления не только перечисленных несовершенств, но и других 
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недостатков развития, типичных для обучающихся по варианту 7.2. Поэтому 

механический перенос на контингент обучающихся с ЗПР методических 

рекомендаций по обучению школьников, не обнаруживающих отставания в 

развитии, равно как и надежда на коррекционный эффект исключительно 

особых организационных условий (меньшее количество обучающихся в 

классе, пролонгация обучения и пр.) опасен отсутствием ожидаемого 

результата.   

Для обучающихся с ЗПР рекомендуется использование предметной 

линии учебников «Школа России». В 1 дополнительном классе для 

обучающихся по варианту 7.2 в качестве учебника используется «Русский 

язык» для 1 класса В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого.  Для обучающихся по 

варианту 7.2. также разработана специальная рабочая тетрадь, 

соответствующая календарно-тематическому планированию в 1 

дополнительном классе.  

Содержание и оформление заданий в обозначенном учебнике не 

полностью соответствует рекомендациям по обучению русскому языку детей 

с ЗПР, разработанных Р.Д. Тригер. Некоторые темы слишком 

теоретизированы, наблюдается переизбыток текста и информационная 

перегрузка, в связи с чем материалы учебника не могут быть использованы в 

полном объеме. Например, в теме «Язык и речь» возможно исключить 

трудные для понимания определения понятий «устная и письменная речь», 

«государственный язык». В разделе «Слова, слова, слова…» следует 

упростить материал о многозначном и однозначном значении слов, 

акцентировать внимание на практическом знакомстве с данной темой. В теме 

«Перенос слов» целесообразно продумать пошаговое предъявление правил 

переноса, использование наглядности.  

Учителю рекомендуется самостоятельно адаптировать содержание тех 

заданий учебника, которые заведомо сложны для обучающихся, подбирать 

дидактический материал к некоторым урокам, готовить индивидуальные 

задания для более сильных учеников, уменьшать объем выполнения для более 
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слабых и т.п. 

В ходе обучения в 1 дополнительном классе младший школьник с ЗПР 

получает первоначальные знания в области морфологии, орфографии и 

пунктуации, совершенствует навыки письма и чтения, обогащает словарный 

запас, упражняется в построении учебного высказывания. 

 

Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей 

работы 

Изучение учебного предмета «Русский язык» вносит весомый вклад в 

общую систему коррекционно-развивающей работы, направленную на 

удовлетворение специфических образовательных потребностей 

обучающегося с ЗПР.  

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных 

дидактических принципов, предполагает использование адекватных детским 

потребностям методов и конкретных дидактических приемов, то у школьника 

пробуждается интерес к языку, желание улучшить качество письма и чтения, 

совершенствуется связное (в т.ч. учебное) высказывание, расширяется 

словарный запас, проявляются возможности осознания своих затруднений, 

попытки улучшения успешности обучения русскому языку. 

Упражнения в чтении, списывании, письме под диктовку способствуют 

развитию произвольности и становлению навыков самоконтроля значимо для 

выполнения письменных работ по математике. Умение осознанно строить 

устное речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации, 

анализировать и составлять тексты в устной форме способствует более 

успешному усвоению знаний по предметам «Литературное чтение», 

«Окружающий мир» 

При изучении учебного материала (анализ звукового состава слова, 

дифференциации звуков, синтез слов из звуков и слогов, подсчет количества 

слов в предложении и т.п.) у младших школьников с ЗПР развиваются 

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

различение слов, обозначающих предметы, действия и признаки, знакомство 

с многозначными словами, словами с близким и переносным значением, 

признаками текста, при объяснении значений слов, классификации слов на 

слова-предметы, действия и признаки, создаются предпосылки становления 

логического (понятийного) мышления.  

При усвоении учебного предмета «Русский язык» школьники учатся 

ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и 

планировать предстоящие действия, следить за правильностью выполнения 

задания, давать словесный отчет и оценку проделанной работе, что 

совершенствует систему произвольной регуляции деятельности. 

Учитель начальных классов  должен поддерживать тесную связь с 

учителем-логопедом, осуществляющим профилактику таких расстройств 

письменной речи как дисграфия и дизорфография. Дифференциация сходных 

фонем при написании слов, работа над слоговой структурой слова, выделение 

ударных и безударных гласных, усвоение правил правописания 

буквосочетаний чк, чн, сдвоенных согласных способствует улучшению 

качества устной и письменной речи, предупреждению ошибок чтения и 

письма.  

Взаимосвязь учителя и педагога-психолога заключается в учете 

рекомендаций последнего в реализации индивидуального подхода к 

обучающимся, соблюдении этапности работы по формированию 

произвольной регуляции деятельности, а также необходимых универсальных 

учебных действий. Педагог-психолог ставит учителя в известность о том, 

какого уровня сформированности системы произвольной регуляции и 

познавательной деятельности в целом  достигли обучающиеся в классе. В 

большинстве случаев они нуждаются в стимулирующей (подбадривание) и 

организующей (фиксация внимания, подсказка) помощи на разных этапах 

урока. При самом низком уровне сформированности познавательной 

деятельности успех ребенку может быть обеспечен только при полном объеме 
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помощи, т.е. фактически совместном выполнении задания.  

Педагог-психолог в свою очередь способствует преодолению 

дисфункций (недостатков зрительно-моторной координации, 

пространственных представлений и пр.), а также создает основу для 

облегчения усвоения предметного материала за счет совершенствования 

познавательной деятельности. 

В систему коррекционно-развивающих занятий с ребенком при 

необходимости (и при наличии возможности) включается педагог-дефектолог 

(последнее реализуется за счет часов курсов коррекционно-развивающей 

области «Логопедические занятия» и «Психокоррекционные занятия»). 

Педагог-дефектолог должен преодолевать недостатки предшествующего 

обучения и препятствовать появлению новых пробелов в знаниях.   

Учителю начальных классов, обучающему детей по варианту 7.2. в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ следует пройти профессиональную 

переподготовку по олигофренопедагогике. Ему можно посоветовать 

выполнять ряд приведенных ниже общих рекомендаций, удовлетворяющих 

специфические образовательные потребности обучающихся по варианту 7.2. 

Следует преподносить новый материал развернуто, пошагово (полезен 

прием детального руководства выполнением конкретного задания: например, 

при выделении ударных и безударных гласных в слове, произносим слово по 

слогам, «отхлопываем» количество слогов, определяем их 

последовательность, выделяем ударный слог и ударный гласный звук, 

выделяем безударные слоги и безударные гласные, ставим знак ударения). 

Значительное время следует отводить практическому закреплению 

материала (моделирование частей текста, включение языковых правил в 

речевую практику) Необходимо использовать вариативные задания с условно-

графическими схемами слов, с иллюстрациями, задания на подбор, 

группировку и исключение лишних слов и пр. 

Следует систематически повторять пройденный материал для 

закрепления изученного и усвоения нового. 
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Настоятельно рекомендуется по возможности облегчать выполнение 

заданий на самостоятельное письмо (использование тетрадей с разлиновкой 

«сетка», обозначение точкой красной строки, комментированное письмо с 

указанием границ предложений, пробелом между словами в предложении, 

пробела между предлогом и словом). Технические недочеты в письменных 

работах могут становиться объектом критики лишь в том случае, когда ученик 

очевидно не старается выполнить задание правильно.  

Полезно обучать умению соотносить достигнутый результат с 

эталонным (выбор самого удачного предложения, высказывания). 

Обучающиеся, которым рекомендовано обучение по варианту 7.2, 

нуждаются также в том, чтобы на уроках русского языка в первом 

дополнительном классе учитель: 

− преподносил новый материал предельно развернуто, демонстрируя и 

проговаривая способы действия; 

− отводил значительное место практическому закреплению материала 

(работа с моделями, схемами, включение языковых знаний в речевую 

практику); 

− систематически повторял пройденный материал, демонстрировал связь 

тем по русскому языку, показывал необходимость усвоения нового 

языкового правила для решения учебных задач; 

− вовремя и обоснованно хвалил ученика, поддерживая интерес к 

обучению и закрепляя привычку правильно выполнять учебные 

действия. 

Взаимодействие всех участников коррекционно-педагогического 

процесса, активное привлечение родителей необходимо для формирования 

сферы жизненной компетенции и достижения планируемых результатов 

образования.  

 

Место предмета в учебном плане 

Приведенная Рабочая программа составлена на 165 часов (по 5 часов в 
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неделю при 33 учебных неделях). В соответствии с  АООП длительность 

уроков в первом полугодии составляет 35 минут, во втором – 40 минут. 

Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета «Русский 

язык» может корректироваться в рамках предметной области «Филология» с 

учётом психофизических особенностей обучающихся14. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Русский 

язык» позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие 

позитивных изменений по следующим параметрам: 

− расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности 

отвечать на поставленные вопросы, задавать вопросы, поддерживать 

диалог, высказываться, регулировать собственное речевое поведение; 

− развитие возможностей знаково-символического опосредствования, 

повышающих общий уровень сформированности учебно-

познавательной деятельности (в качестве средств выступают 

символические обозначения звуков, слов и т.п.); 

− улучшение мелкой моторики, зрительно-моторной координации; 

− совершенствование зрительно-пространственных представлений 

(ориентировка в тетради, размещение элементов букв выше или ниже 

опорной строки и т.п.); 

− улучшение качества учебного высказывания за счет расширения 

словарного запаса, предъявления «эталонных» речевых образцов; 

− развитие действий самоконтроля при оценке полученного результата. 

Личностные результаты освоения РП для 1 дополнительного класса по 

учебному предмету «Русский язык» могут проявиться в:  

 
14Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (Приказ 

Минобрнауки РФ № 1576 от 31.12.2015 г.). 
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− принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и 

развитии социально значимых мотивов учебной деятельности; 

− формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на 

основе овладения каллиграфией); 

− развитии доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

(одноклассников); 

− развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 

− овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками). 

Метапредметные результаты освоения РП для 1 дополнительного 

класса по учебному предмету «Русский язык» включают осваиваемые 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть 

обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

− осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный 

способ ее достижения (ориентировка на заданный образец); 

− кодировать и перекодировать информацию (заменять звук буквой, 

графическим символом и пр.); 

− осуществлять разносторонний анализ объекта (звук, слог, слово, 

предложение); 

− сравнивать слова с близким и противоположным значением; 

− обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства слов, 

обозначающих предметы, действия, признаки). 
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Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

− понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, 

написать и т.п.); 

− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации (например, подбор слов с соответствующим 

количеством слогов, с первым ударным слогом); 

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

противоположным значением); 

− вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и 

учета характера сделанных ошибок (обнаружение и исправление 

слитного написания предлогов со словами). 

− осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под 

руководством учителя и самостоятельно (проверка правильности 

переноса слов). 

 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные 

действия проявляются возможностью: 

− адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

− слушать собеседника и вести диалог; 

− использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с 

соучениками и учителем. 

Учебный предмет «Русский язык» имеет большое значение для 

формирования сферы жизненной компетенции, мониторинг становления 

которой осуществляется по следующим направлениям:   

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях:  

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

удержание ручки, расположение тетради и т.п.); 
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– обратиться за помощью к учителю при неусвоении материала урока или 

его фрагмента, сформулировать запрос о специальной помощи; 

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем 

отрезок времени;  

– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия проявляется: 

– умением слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную 

речь, получать и уточнять информацию от собеседника;  

– умением отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его 

одобрение и порицание, критику со стороны одноклассников; 

– умением выражать свои намерения, просьбы, пожелания, 

благодарность. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно- временной организации проявляется:  

– в понимании роли письменной речи в трансляции культурного 

наследия; 

– в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным 

опытом.   

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

проявляется: 

– в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с 

учителем и одноклассниками; 

– в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы 

(выразить просьбу, намерение, умение корректно привлечь к себе внимание 

учителя). 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального 

образования. Они обозначаются в  АООП как: 
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1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

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

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с  АООП изучение предмета «Русский язык» в 1 

дополнительном классе включает следующие разделы: 

Слушание. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух 

информации, содержащейся в предъявляемом тексте, передача его содержания 

по вопросам.  

Говорение. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

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

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Плавное слоговое чтение со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребёнка. Орфографическое чтение (проговаривание) 

как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

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

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. Правильное оформление написанных предложений 

(большая буква в начале предложения, точка в конце). Выработка навыка 

писать большую букву в именах людей и кличках животных. Понимание 

функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, знака ударения.  

Слово и предложение. Наблюдение над значением слова. Различение 

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

порядка.  

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных 

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

твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости–

мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 

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

и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение 

качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный–

безударный; согласный твёрдый–мягкий; согласный звонкий–глухой. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка.  

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

показатель твёрдости–мягкости согласных звуков. Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с русским 

алфавитом как последовательностью букв. Использование алфавита при 

работе со словарями. 

Лексика. Представление об однозначных и многозначных словах. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Орфография и пунктуация. Применение правил правописания:  
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буквосочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу;  

буквосочетания чк, чн;  

перенос слов;  

прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

разделительные ъ и ь; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

Развитие речи. 

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

общение. Практическое овладение диалогической формой речи. Текст. 

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

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Раздел Примерные 

темы занятий 

Примерное 

содержание занятий 

1 четверть 

1 Повторение 

изученного в 1 

классе. 

(40 часов) 

 

 

 

Слова в 

предложениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различение слова и 

предложения. 

Выделение границ 

предложения (по 

заглавной букве и 

точке). Деление 

предложений на 

слова. Определение 

порядка и 

количества слов в 

предложении. 

Уточнение значений 

слов. Называние 

обобщающих слов. 
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Деление слов на 

слоги. Ударный слог. 

 

 

 

 

Звуко-буквенный 

анализ слов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исключение 

лишнего слова. 

Отгадывание 

загадок с 

объяснением. 

Составление 

предложений по 

сюжетным 

картинкам, по 

словам. 

Составление 

предложений с 

предлогами. 

Вставка 

пропущенных слов 

в предложение. 

Списывание слов и 

предложений с 

печатного текста. 

Письмо под 

диктовку слов. 

 

Деление слова на 

слоги. Подсчет 

количества слогов в 

слове. Выделение 

последовательности 

слогов в слове, 

определение 
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Написание 

буквосочетаний ча, 

чу, ща, щу, жи, ши. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слова со 

смягчающим ь и 

разделительным ъ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с прописью. 

 

 

 

ударного слога. 

Составление слов из 

слогов.  

Дифференциация 

звуков (гласные, 

согласные, звонкие, 

глухие, твердые, 

мягкие). 

Определение места 

звука в слове. 

Подбор слов к 

заданному звуку. 

Последовательное 

выделение звуков в 

словах, состоящих 

из двух гласных, в 

односложных 

словах без стечения 

согласных, в 

двусложных с 

первым слогом из 

одного гласного, в 

двусложных словах 

из открытых слогов, 

со стечением 

согласных.   

Составление 

условно-

графической схемы 
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Речевая практика. 

 

звукового состава 

слов по следам 

анализа. 

Составление слов из 

разрезной азбуки. 

Вставка 

пропущенных букв. 

 

Уточнение 

написания 

буквосочетаний ча, 

чу, ща, щу, жи, ши. 

Подбор слов, 

начинающихся  на 

звуки [Чʼ], [Ш], [Ж]. 

Составление 

условно-

графической схемы 

звукового состава 

слов. Чтение слогов 

и слов. Списывание 

слогов и слов с 

печатного текста. 

Письмо под 

диктовку слов с 

простой слоговой 

структурой.  
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Сравнение слов с 

мягкими 

согласными на 

конце и 

разделительным ъ. 

Анализ звуко-

буквенного состава 

слов. Чтение слов со 

смягчающим и 

разделительным ь. 

Чтение слов с 

разделительным ъ. 

Написание слов со 

смягчающим и 

разделительным ь и 

разделительным ъ. 

 

Закрепление 

написания строчных 

и заглавных букв и 

их соединений в 

слогах и словах.  

 

Повторение правил 

речевого этикета. 

Активизация 

самостоятельных 

высказываний в 

различных учебных 
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ситуациях:  

поделиться 

наблюдениями, 

рассказать правило 

выполнения 

задания, 

проговорить 

содержание и план 

предстоящей 

работы, 

прокомментировать 

выполнение. 

Рассматривание и 

обсуждение 

иллюстраций. 

Постановка 

вопросов по 

картине.  

2 четверть 

2 Текст, 

предложение. 

Диалог. 

Слова, 

обозначающие 

предметы, 

действия, признаки. 

Речевая 

практика. 

 

Текст и 

предложение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Признаки текста. 

Смысловое 

единство 

предложений в 

тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательность 

предложений в 

тексте. Составление 

подписей к серии 
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(35 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диалог. 

 

 

 

 

 

 

Слова – 

названия предметов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слова – 

названия действий. 

 

 

сюжетных 

картинок. 

Списывание слов и 

предложений с 

печатного текста. 

Письмо под 

диктовку простых 

предложений. 

Практическое 

знакомство с 

диалогом. 

Ориентировка в 

речевой ситуации: с 

какой целью, с кем и 

где происходит 

диалог. Чтение 

диалога по ролям. 

Обыгрывание 

диалогов.  

 

Предметы и их 

названия. 

Различение слов по 

вопросам Кто? Что? 

Подбор слов, 

отвечающих на 

вопросы Кто? Что? 

на заданную тему. 

Называние частей 
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Слова – 

признаки предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слова – 

помощники.  

 

 

 

 

 

 

 

предмета. 

Называние слов, 

обозначающих 

сходные и 

различные части 

предметов при 

сравнении похожих 

предметов. Подбор 

слов, обозначающих 

название предметов, 

с постановкой 

вопроса. Выделение 

слов – названий 

предметов в 

предложениях. 

Составление 

словосочетаний и 

предложений со 

словами 

произвольно и по 

заданной теме. 

Списывание с 

печатного текста. 

Действия и их 

названия. 

Различение слов по 

вопросам Что 

делает? Что делал? 

(Что сделал?) Что 
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Вежливые 

слова. 

 

 

 

 

 

 

 

Однозначные и 

многозначные слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слова близкие 

будет делать? (Что 

сделает?). Подбор 

слов, обозначающих 

действие, на 

заданную тему. 

Выделение слов в 

предложениях. 

Подбор близких по 

значению слов, 

обозначающих 

действие. 

Согласование слов 

по вопросам. 

Письмо под 

диктовку 

предложений. 

 

Признаки 

предметов и их 

названия. Название 

признака предмета 

по вопросам Какой? 

Какая? Какое? 

Какие? Подбор 

слов, обозначающих 

признаки предмета. 

Выделение слов в 

предложении. 

Согласование слов 
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и противоположные 

по значению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

 

 

Речевая 

практика. 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение и 

закрепление 

по вопросам с 

опорой на 

иллюстрацию. 

Списывание 

предложений с 

печатного текста. 

 

Практическое 

знакомство с 

наиболее 

употребительными 

предлогами с 

опорой на 

иллюстрации и 

моделирование 

пространственных 

отношений. 

Нахождение 

предлогов в 

предложениях. 

Раздельное 

написание 

предлогов со 

словами (опора на 

схему). 

Практическое 

закрепление 

использования 

предлогов при 
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пройденного 

материала. 

составлении 

предложений. 

Списывание с 

печатного текста 

словосочетаний с 

предлогами. 

 

Уточнение норм 

речевого этикета в 

ситуациях учебного 

и бытового общения 

(приветствие, 

прощание, 

извинение, 

благодарность, 

обращение с 

просьбой). 

Практическое 

закрепление 

речевых форм 

этикета. 

 

Называние по 

картинкам слов, 

имеющих одно и 

несколько значений. 

Нахождение 

значений слов в 

словаре. 
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Нахождение 

однозначных и 

многозначных слов 

в предложениях с 

уточнением их 

значения. 

Составление 

предложений с 

однозначными и 

многозначными 

словами с опорой на 

картинку. Письмо 

под диктовку. 

 

Практическое 

знакомство со 

словами близкими и 

противоположными 

по значению. 

Нахождение в 

словаре слов с 

близким и 

противоположным 

значением. Подбор 

слов с близким 

значением на 

заданную тему. 

Поиск слов для 

составления 
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предложения (среди 

предложенных 

учителем слов). 

Подбор заголовка к 

тексту. Письмо под 

диктовку 

предложений. 

 

Закрепление знаний 

и умений по теме. 

Отработка навыка 

разборчивого и 

аккуратного письма. 

Выражение 

собственного 

мнения при 

обсуждении 

значений слов, 

подбора слов для 

составления 

предложения. 

Активизация 

самостоятельных 

высказываний в 

учебных ситуациях 

(поделиться 

наблюдениями, 

рассказать алгоритм 

выполнения 
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задания, 

проговорить 

предстоящую 

работу, 

прокомментировать

, дать словесный 

отчет). 

 

3 четверть 

3 Слово и слог. 

Ударение. Звуки и 

буквы. Алфавит. 

Речевая 

практика. 

(50  часов) 

 

Слово и слог.  

 

 

 

 

 

 

 

Перенос слов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ударение.  

 

Уточнение 

представлений о 

слоговом составе 

слов. Соотнесение 

количества слогов с 

количеством 

гласных в слове. 

Группировка слов с 

одинаковым 

количеством слогов. 

Составление слов из 

слогов. Соотнесение 

схем слов со 

словами.  

Практическое 

знакомство с 

правилами переноса 

слов. Деление слов 

для переноса. 

Закрепление 
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Звуки и буквы.  

 

 

 

 

 

 

 

Русский 

алфавит, или  

Азбука.  

 

 

 

 

способов переноса 

слов на основе 

проговаривания 

слогового состава 

слова. Письмо 

предложений с 

переносом слов на 

другую строку. 

Исправление 

ошибок переноса 

слов.  

 

Наблюдение за 

произношением 

ударного слога в 

слове (слуховые и 

интонационные 

ориентиры). 

Различие в звучании 

ударных и 

безударных 

гласных. Сравнение 

произношения 

безударного 

гласного с его 

обозначением на 

письме. Знакомство 

с правилом 

постановки 
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Гласные звуки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласные 

звуки.  

 

 

 

 

Буквы Й и И.  

 

 

 

 

 

 

ударения в 

односложных 

словах и в словах с 

буквой ё. 

Обозначение 

ударения в словах с 

помощью знака. 

Проверка 

правильности 

ударения в 

орфоэпическом 

словаре. 

 

Признаки звуков и 

букв. Совпадение 

звука и буквы в 

слове. Наблюдение 

за артикуляцией 

звуков. Выделение 

первого звука в 

слове. Звуко-

буквенный анализ 

слова. Наблюдение 

за изменением 

звукового состава 

слова с 

использованием 

картинок. 
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Твёрдые и 

мягкие согласные 

звуки.  

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

 

 

Речевая 

практика. 

 

 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала.  

Знакомство с 

алфавитом. Показ 

значения алфавита. 

Нахождение слов в 

толковом словаре 

(ориентировка на 

алфавит). 

Распределение слов 

в алфавитном 

порядке (по первой 

букве) под 

руководством 

учителя.  

 

Уточнение 

характеристики 

гласных звуков. 

Буквы для 

обозначения 

гласных звуков. 

Гласные, 

указывающие на 

твердость и 

мягкость 

предшествующего 

согласного. 

Определение 

ударного и 

безударного 
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гласного звука. 

Проверка написания 

безударного 

гласного (подбором 

проверочного слова 

с помощью 

учителя). Проверка 

написания слов по 

орфографическому 

словарю.  

 

Уточнение 

характеристики 

согласных звуков. 

Буквы, 

обозначающие 

согласные звуки. 

Двойные согласные 

в наиболее 

употребительных 

словах, правила их 

переноса.  

Уточнение 

представлений о 

звуках [И] [Йʼ]. 

Сравнение 

слогового состава 

слов с буквами И и 

Й. Практическое 
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закрепление 

правила переноса 

слов с буквой Й. 

Объяснение 

значения слов. 

Подбор слов с 

противоположным 

значением. 

Наблюдение за 

произнесением и 

написанием мягких 

согласных. 

Обозначение 

мягкости согласных 

с помощью гласных 

и ь. Парные и 

непарные 

согласные. 

Нахождение в слове 

букв, 

обозначающих 

мягкие согласные. 

Обозначение 

мягких согласных в 

схеме слова. 

Закрепление знаний 

и умений по теме. 

Отработка навыка 
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разборчивого и 

аккуратного письма. 

Различение текста и 

не текста. 

Составление 

фрагментов 

высказываний по 

серии сюжетных 

картинок. Фиксация 

символами каждого 

фрагмента текста. 

Составление 

связного 

высказывания с 

опорой на символы. 

Озаглавливание 

текста. 

4 четверть 

4 

 

Звуки и 

буквы. 

Правописани

е буквосочетаний 

чк, чн, чт; жи, ши, 

ча, ща, чу, щу.  

 

(40 часов) 

Мягкий знак 

(ь).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение слов с 

мягкими 

согласными на 

конце. Анализ 

слогового состава 

слов. Составление 

схемы слов. Чтение 

слов со 

смягчающим ь. 

Чтение 

предложений и 



 

1038 
 

 

 

 

 

 

Глухие и 

звонкие согласные 

звуки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шипящие 

согласные звуки.  

 

 

 

 

 

небольших текстов. 

Написание слов со 

смягчающим ь. 

Перенос слов с ь. 

Составление текста 

из предложений с 

помощью учителя. 

Списывание слов и 

предложений с 

печатного текста. 

 

Дифференциация 

звонких и глухих 

согласных. 

Сопоставление 

значений слов в 

связи с изменением 

букв, 

обозначающих 

звонкие и глухие 

согласные. 

Написание глухих и 

звонких согласных в 

конце слова, перед 

другими 

согласными, перед 

гласными. Проверка 

написания глухих и 

звонких согласных 



 

1039 
 

Буквосочетани

я чк, чн.  

 

 

 

 

 

 

Буквосочетани

я жи-ши, ча-ща, чу-

щу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заглавная 

буква в словах.  

 

 

 

 

 

подбором 

проверочного слова 

с помощью учителя. 

Восстановление 

деформированного 

текста. Письмо под 

диктовку 

небольшого текста. 

Наблюдение за 

произношением 

шипящих 

согласных. 

Непарные твердые и 

мягкие шипящие 

согласные. 

Дифференциация 

звуков [С] – [Ш]. 

Хоровое 

проговаривание 

скороговорок с 

соблюдением 

орфоэпических 

норм и правильной 

интонации.  

 

 

Наблюдение за 

произношением и 

написанием слов с 
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Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

 

 

 

Речевая 

практика. 

 

 

 

Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала.  

буквосочетаниями 

чк, чн. Объяснение 

написания слов. 

Чтение и запись 

слов с 

пропущенными 

буквосочетаниями.  

 

Сочетание 

шипящих с 

гласными. 

Уточнение 

правописания жи-

ши, ча-ща, чу-щу. 

Закрепление 

правила написания в 

упражнениях с 

комментированием. 

Вставка 

пропущенных 

буквосочетаний в 

слова с объяснением 

правила. 

Образование формы 

множественного 

числа 

существительных с 

шипящими 

согласными на 
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конце. Письмо под 

диктовку. 

 

Выделение 

заглавной буквы в 

фамилиях, именах, 

отчествах людей, 

кличках животных, 

названиях 

населенных пунктов 

и улиц. Образование 

ласковых форм 

имен людей. 

Объяснение 

написания 

заглавной буквы в 

словах. Составление 

предложений. 

Списывание с 

печатного текста.  

 

Закрепление знаний 

и умений по теме. 

Отработка навыка 

разборчивого и 

аккуратного письма. 

 

Моделирование 

речевых ситуаций с 
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использованием 

иллюстраций 

учебника и личного 

опыта 

обучающихся. 

Создание  

небольших 

собственных 

высказываний на 

основе  

впечатлений, 

рассматривания 

иллюстраций 

учебника. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

 

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми 

рекомендуется использовать следующие методические разработки и пособия: 

 

Канакина В.П. Русский язык. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций с приложением на электронном носителе / В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий. 

Горецкий В.Г. Прописи. 1 класс. В 4-х ч. / В.Г. Горецкий, Н.А. Федосова. 

Ишимова О.А. Развитие речи. Письмо. Тетрадь-помощница. Пособие 

учащихся начальных классов / О.А. Ишимова, А.А. Алмазова. 

Костенкова Ю.А. Дети с задержкой психического развития: особенности 

речи, письма, чтения: пособие для учителей начальных классов и студентов / 

Ю.А. Костенкова, Р.Д. Тригер, С.Г. Шевченко. М., 2004. 
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Тригер Р.Д. Русский язык. Программа // Программы для специальных 

общеобразовательных школ и классов VII вида. Начальные классы 1-4. М.: 

Парадигма, 2012. 

Тригер Р.Д. Русский язык. 1 класс. Звуки речи, слова, предложения / Р.Д. 

Тригер, Е.В. Владимирова. М., 2003. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц, картинок. 

Мультимедийный проектор (при наличии). 

Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации)15, 

соответствующие тематике программы по русскому языку. 

Обучение русскому языку требует использования разнообразного 

дидактического материала. Необходимы: иллюстративные наглядные 

средства (предметные и сюжетные картины, демонстрационные таблицы 

«Слова, обозначающие предметы», «Слова, обозначающие действия», «Слова, 

обозначающие признаки», «Алфавит», «Перенос слов», «Заглавные буквы в 

словах»), прописи, рабочие тетради, толковый и орфоэпический словари, 

учебник. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

По итогам обучения в 1 дополнительном классе можно определенным 

образом оценить успешность их достижения. 

В конце 1 дополнительного класса обучающийся: 

− правильно произносит звуки и называет буквы; 

− знает все буквы алфавита; 

 
15 В соответствии с требованиями СанПин. 
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− соотносит количество звуков и букв в словах; 

− различает звонкие и глухие согласные, ударные и безударные гласные; 

− делит слова на слоги, соотносит количество слогов с количеством 

гласных, переносит слова по слогам; 

− соблюдает правила написания сочетаний жи-ши, чу-щу, ча-ща, чк, чн, 

написания слов с удвоенными согласными; 

− раздельно пишет предлоги со словами;  

− различает слова, обозначающие название предметов, действий и 

признаков; 

− распознает многозначные и однозначные слова, слова с близким и 

противоположным значением; 

− умеет писать все заглавные и прописные буквы, соединения букв, 

соблюдая правила каллиграфии; 

− может писать под диктовку слова и предложения, написание которых не 

расходится с их произношением; 

− может списывать с печатного текста; 

− использует заглавную букву в написании имени, фамилии, отчества 

людей, кличек животных, названий населенных пунктов и улиц; 

− слушает и понимает задания учителя, небольшие тексты, рассказы, 

стихотворения, загадки; 

− читает правильно, плавно, сознательно небольшие тексты; 

− может отвечать на вопросы, слушать собеседника, дополнять ответы 

одноклассников, проговаривать предстоящую работу, комментировать 

свои действия, рассказывать о событии, участвовать в учебных 

диалогах; 

− употребляет слова приветствия, прощания, извинения, благодарности; 

− переносит умение построения устного высказывания на оформление 

развернутых ответов и сообщений на уроках ознакомления с 

окружающим миром.  
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Решение об итогах освоения программы и переводе школьника в 

следующий класс принимается ПМПк образовательного учреждения на 

основе выводов о достижении планируемых предметных результатов. Вместе 

с тем недостаточная успешность овладения русским языком как учебным 

предметом требует взвешенной оценки причин этого явления.  
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область 

«Филология». «Литературное чтение» в начальной школе является 

неотъемлемой частью образования, обеспечивающей введение ребенка в мир 

художественной литературы, способствующей становлению читательской 

компетентности обучающихся с ЗПР, формирующей потребность в 

систематическом чтении.   

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО)обучающихся с ОВЗ и   адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает содержание обучения 

предмету «Литературное чтение» с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. Сущность специфических для варианта 7.2 

образовательных потребностей в приложении к изучению предмета 

раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, 

учитывается в распределении учебного содержания по годам обучения и в 

календарно-тематическом планировании.   

В 1 дополнительном классе будут получать образование школьники, 

обучавшиеся ранее в обычном 1 классе, а также закончившие обучение в 1 

классе по программе 7.2. Пролонгация обучения в 1 классе на два года 

обеспечивает более надежное закрепление первоначальных навыков чтения. 

Предположительно уровень сформированности этих навыков у обучающихся 

из разных педагогических условий будет близок.  

Общей целью изучения предмета «Литературное чтение» является 

закрепление у обучающихся навыков чтения и понимания прочитанного, 

введение ребенка в мир художественной литературы, привитие вкуса к 

чтению. 
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Овладение учебным предметом «Литературное чтение» представляет 

сложность для учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического 

восприятия, неполным пониманием содержания звучащей речи, 

ограниченностью словаря, трудностями порождения связного высказывания.  

В соответствии с перечисленными трудностями и обозначенными в  

АООП НОО обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями 

определяются общие задачи учебного предмета: 

− формировать, закреплять и постепенно совершенствовать навыки чтения 

(сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения 

вслух и про себя); 

− уточнять и обогащать словарный запас путем расширения и 

дифференциации непосредственных впечатлений и представлений, 

полученных при чтении; 

− формировать умение полноценно воспринимать литературное 

произведение в его эмоциональном, образном и логическом единстве, 

корригировать недостатки эмоционального, познавательного, личностного 

развития; 

− развивать художественный вкус, творческое и воссоздающее воображение, 

способствовать  эстетическому и нравственному воспитанию ребенка; 

− преодолевать недостатки в развитии речи обучающихся, формировать 

речевые умения и навыки; 

− развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать 

чувственный опыт, развивать мыслительную деятельность и 

познавательную активность; 

− прививать интерес к книге, к самостоятельному чтению; 

− содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов образования. 

 

В 1 дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются 

следующим образом: 
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− формировать и закреплять навыки правильного, беглого, выразительного 

и сознательного; 

− познакомить с произведениями устного народного творчества и детской 

литературы; 

− научить элементарным приемам анализа и интерпретации 

художественных текстов; 

− учить осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участвовать в обсуждении прочитанных произведений, оценивать 

поступки героев с учетом социальных норм и одобряемых правил 

поведения; 

− расширять представления об окружающем мире, обогащать чувственный 

опыт, развивать мыслительную деятельность и познавательную 

активность через слушание и самостоятельное чтение произведений 

разных жанров; 

− совершенствовать навыки построения устного высказывания с 

использованием выразительных средств языка; 

− прививать интерес к книге, к самостоятельному чтению. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение 

учебного предмета 

Учебный предмет «Литературное чтение» имеет большое значение в 

системе образования младшего школьника с ЗПР. Овладение читательской 

компетенцией, умение излагать свои мысли необходимо для полноценной 

социализации ребенка. Позитивное отношение к книгам и чтению 

способствует формированию общей культуры. Овладение учебным 

предметом «Литературное чтение» оказывает положительное влияние на 

общую успеваемость обучающегося по всем предметным областям.  

Овладение навыками правильного, беглого, выразительного и 

осознанного чтения нередко вызывает трудности, связанные с разными 

причинами. У детей с ЗПР, пришедших в 1 дополнительный класс, часто 
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отмечаются недостатки техники чтения, могут быть и трудности понимания 

прочитанного.  

При обеспечении коррекционной направленности уроки по 

литературному чтению позволяют младшим школьникам с ЗПР освоить 

обязательный базисный минимум, преодолеть затруднения в чтении. В 

результате освоения предметного содержания учебного предмета 

«Литературное чтение» обучающиеся приобретают общие учебные умения, 

навыки и способы деятельности: осознанно читать, строить диалогическое и 

монологическое высказывание исходя из содержания литературного 

произведения и личного опыта; описывать и сопоставлять различные объекты. 

Школьники также учатся правильному интонированию при чтении. 

На уроках литературного чтения расширяется запас представлений об 

окружающем мире, обогащается словарь, уточняется понимание лексического 

значения отдельных слов и содержания текстов в целом. Специально 

организованная учителем работа позволяет детям передать содержащуюся в 

прочитанном тексте мысль, установить временные, причинно-следственные 

связи, охарактеризовать действующих лиц и дать оценку их поступкам. С 

помощью учителя первоклассники с ЗПР учатся самостоятельно использовать 

контекст при осмыслении встречающихся в тексте незнакомых слов и 

выражений. Вышеперечисленное обеспечивает результативность обучения по 

другим предметам, а также способствует формированию сферы жизненной 

компетенции и преодолению недостатков познавательной деятельности. 

Для обучающихся с ЗПР рекомендуется использование предметной 

линии учебников «Школа России», в частности, в 1 дополнительном классе 

для обучающихся по варианту 7.2 в качестве учебника по литературному 

чтению используется «Литературное чтение»  

Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой.  

 

Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей 

работы 
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Изучение учебного предмета «Литературное чтение» вносит весомый 

вклад в общую систему коррекционно-развивающей работы, направленной на 

удовлетворение специфических образовательных потребностей 

обучающегося с ЗПР.  

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных 

дидактических принципов, предполагает использование адекватных методов 

и конкретных приемов, то у школьника пробуждается интерес к чтению, 

желание им овладеть, совершенствуется связное высказывание, расширяется 

словарный запас, проявляются возможности осознания своих затруднений и 

соответствующие попытки их преодоления. 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение» непосредственно 

связано с освоением других учебных предметов предметной области 

«Филология» (предмет «Русский язык»). Его реализация способствует 

преодолению затруднений в усвоении учебных предметов, относящихся к 

другим предметным областям, т.к. развитие умения осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах помогает усвоению программного материала 

других учебных предметов. В процессе слушания и чтения происходит 

знакомство с новыми словами, значение которых объясняется и закрепляется 

в процессе неоднократного повторения. Расширение и уточнение словарного 

запаса способствует лучшему пониманию условий математических задач, 

повышает качество ответов на уроках по предмету «Окружающий мир». 

Кроме того, изучение предмета «Литературное чтение» способствует 

коррекции недостатков аналитико-синтетической (мыслительной) 

деятельности. При изучении художественных произведений у младших 

школьников с ЗПР совершенствуются базовые мыслительные операции. 

Развитие речи на уроках литературного чтения является базой для 

преодоления алекситимии (неумения говорить о своих эмоциях и чувствах), 

типичной для младшего школьника с ЗПР. 

Роль предмета велика для реализации различных программ внеурочной 
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деятельности, в частности, для программы духовно-нравственного развития, 

так как изучаемые произведения преимущественно имеют нравственный 

потенциал. Дети начинают осознавать красоту родной природы, анализируют 

поступки героев, учатся их оценивать. 

Предмет «Литературное чтение» связан с курсом коррекционно-

развивающей области «Логопедические занятия», поскольку учителю 

начальных классов следует своевременно заметить признаки специфических 

нарушений чтения (  ) и совместно с учителем-логопедом работать над 

преодолением дислексии. 

Связь с курсом «Психокоррекционные занятия» заключается в 

общности понимания учителем начальных классов и педагогом-психологом 

роли чтения для эмоционального и личностного развития ребенка, 

профилактики и преодоления нарушений поведения. Коррекционно-

развивающий потенциал учебного предмета «Литературное чтение» 

заключается в создании условий для овладения школьно-значимыми 

умениями и способами деятельности, формирования универсальных учебных 

действий, преодоления недостатков регуляции. Дети учатся умению 

ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и 

планировать предстоящую работу, следить за правильностью выполнения 

задания, рассказывать о проведенной работе и давать ей оценку. В процессе 

работы над текстами обеспечивается возможность планирования и регуляции 

поведения обучающегося, создаются условия развития личности в целом. 

Место предмета в учебном плане 

Приведенная Рабочая программа составлена на 132 часа (по 4 часа в 

неделю при 33 учебных неделях). В соответствии с  АООП продолжительность 

уроков в 1 дополнительном классе в первом полугодии составляет 35 минут, 

во втором − 40 минут).  

Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета 

«Литературное чтение» может корректироваться в рамках предметной области 
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«Филология» с учётом психофизических особенностей обучающихся16. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет 

«Литературное чтение» позволяет наиболее достоверно проконтролировать 

наличие позитивных изменений по перечисленным ниже параметрам. 

В формировании навыков сознательного и правильного чтения 

вслух: 

− овладение навыком плавного, беглого, выразительного чтения; 

− понимание содержания прочитанного. 

В уточнении и обогащении словарного запаса путем расширения и 

дифференциации непосредственных впечатлений и представлений, 

полученных при чтении:  

− накопление необходимых сведений и знаний об окружающей 

действительности; 

− понимание лексического значения отдельных слов и содержания 

текстов в целом. 

В развитии нравственных и эстетических представлений и чувств, 

творческого и воссоздающего воображения, коррекции отклонений 

личностного развития ребенка: 

− развитие  умения сопереживать героям; 

− выражение собственного отношения к содержанию прочитанного. 

В преодолении недостатков в развитии речи обучающихся, в 

формировании речевых умений: 

− осознание цели речевого высказывания; 

 
16Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (Приказ 

Минобрнауки РФ № 1576 от 31.12.2015 г.).. 
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− планирование самостоятельного высказывания; 

− грамотное оформление собственного высказывания с помощью 

языковых средств. 

В развитии и расширении представлений об окружающем мире, 

обогащении чувственного опыта, развитии мыслительной деятельности 

и познавательной активности:  

− умение осознанно воспринимать и оценивать содержание текста; 

− овладение элементарными приемами анализа прочитанного; 

− актуализация жизненного опыта при анализе содержания прочитанного; 

− формирование потребности в систематическом чтении. 

 

Личностные результаты освоения РП для 1 дополнительного класса по 

учебному предмету «Литературное чтение» могут проявиться в:  

− принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и 

развитии социально значимых мотивов учебной деятельности; 

− формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на 

основе знакомства с литературными произведениями); 

− развитии доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

(одноклассников); 

− развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 

− овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками). 

 

Метапредметные результаты освоения РП для 1 дополнительного 

класса по учебному предмету «Литературное чтение» включают осваиваемые 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 
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потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть 

обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

− осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный 

способ ее достижения; 

− кодировать и перекодировать информацию; 

− осуществлять разносторонний анализ объекта (содержание услышанного 

и прочитанного произведения). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

− понимать смысл предъявляемых учебных задач (прочитать, ответить на 

вопросы по содержанию); 

− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации; 

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

характера сделанных ошибок (совершенствование связного 

высказывания). 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные 

действия проявляются возможностью: 

− адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных 

и познавательных задач;  

− слушать собеседника и вести диалог; 

− использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с 

соучениками и учителем. 

Учебный предмет «Литературное чтение» имеет большое значение для 

формирования сферы жизненной компетенции, мониторинг становления 

которой оценивается по перечисленным ниже направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 
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проявляется в умениях:  

− обратиться за помощью к учителю при непонимании услышанного или 

прочитанного, сформулировать запрос о помощи; 

− распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем 

отрезок времени;  

− словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия проявляется: 

− умением слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную 

речь, получать и уточнять информацию от собеседника;  

− умением отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его 

одобрение и порицание, критику со стороны одноклассников; 

− умением выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно- временной организации проявляется:  

− в понимании роли литературного чтения в трансляции культурного 

наследия; 

− в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным 

опытом. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

проявляется: 

− в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с 

учителем и одноклассниками; 

− в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы 

(выразить просьбу, намерение, умение корректно привлечь к себе 

внимание учителя). 

 

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

 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам;  

3) 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.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

В соответствии с представленным в  АООП содержанием в 1 

дополнительном классе выделены следующие  разделы:  

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности 
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событий, умение задавать вопрос по услышанному художественному 

произведению.  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения 

в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений).  

Библиографическая культура. Книга учебная. Элементы книги: 

обложка, иллюстрации.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Говорение (культура речевого общения). Особенности 

диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению. Использование норм речевого этикета в 

условиях внеучебного общения. Распознание прямого и переносного значения 

слов, их многозначности, пополнение активного словарного запаса. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование).  

Круг детского чтения. Произведения классиков отечественной 

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

современной отечественной и литературы, доступные для восприятия 

младших школьников с задержкой психического развития. 
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Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение. Фольклор и 

авторские художественные произведения (различение). Сказки. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений).Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: чтение по ролям; устное словесное 

рисование. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Раздел Примерные 

темы занятий 

Примерное 

содержание занятий 

1 четверть 

1 Жили 

были буквы. 

(32 часа) 

 

Знакомство с 

учебником. 

В. Данько 

«Загадочные буквы».  

И. Токмакова 

«Аля, Кляксич и 

буква А».  

С. Черный 

«Живая азбука»;  

Ф. Кривин 

«Почему А поется, а 

Б нет».  

Г. Сапгир «Про 

медведя», 

М. Бородицкая 

«Разговор с пчелой», 

И. Гамазкова «Кто 

Знакомство с учебником 

«Литературное чтение». 

Рассматривание 

обложки, чтение 

названия, называние 

авторов. Плавное 

осмысленное чтение 

предложений. 

Выразительное чтение. 

Ответы на вопросы по 

содержанию 

услышанного. 

Элементарный 

анализ художественных 

произведений. 

Обсуждение содержания 

прочитанного. 
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как кричит?».  

С. Маршак 

«Автобус номер 

двадцать шесть».  

 

Нахождение в тексте 

слов и выражений. 

Уточнение значений 

слов и выражений. 

Подбор слов, близких по 

значению. Устное 

рисование «словесной 

картины». Определение 

последовательности 

предложений в тексте. 

Пересказ небольшого 

текста с помощью 

вопросов и без них, 

составление 

предложений по картине 

или серии картинок. 

Выразительное, с 

соблюдением 

правильных интонаций, 

чтение стихотворения 

наизусть. 

2 четверть 

2 Сказки, 

загадки, 

небылицы. 

 

(22 часа) 

 

Е. Чарушин 

«Теремок».  

Русская 

народная сказка 

«Рукавичка».  

Загадки. 

Песенки.  

Практическое умение 

различать сказки, 

загадки, небылицы.  

Ответы на 

вопросы по содержанию, 

соотнесение 

иллюстрации с 



 

1060 
 

Русские 

народные потешки.  

Стишки и 

потешки из книги 

«Рифмы Матушки 

Гусыни».  

Сказки  

А.С. Пушкина. 

Русская 

народная сказка 

«Петух и собака». 

Из старинных 

книг.  

содержанием текста. 

Знакомство с 

особенностями 

произведений 

фольклора. Отгадывание 

загадок. Выразительное 

чтение.  Знакомство со 

сказками. Обучение 

чтению по ролям. 

Определение характера 

героев сказки.  

Выделение главной 

мысли. 

3 Апрель, 

апрель. Звенит 

капель! 

 

(6 часов) 

А. Плещеев 

«Сельская песенка».  

А. Майков 

«Весна»; «Ласточка 

примчалась».  

Т. Белозеров 

«Подснежники».  

С. Маршак 

«Апрель».  

Стихи-загадки 

писателей  

И. Токмаковой,  

Е. Трутневой и др. 

Стихотворения  

Р. Сефа, В. 

Берестова. 

Знакомство с 

лирическими 

стихотворениями. 

Сравнение 

произведений разных 

поэтов, посвященных 

одной теме. Сравнение 

произведений по их 

настроению, тематике и 

жанру. Знакомство со 

стихотворениями о 

весне и пословицами из 

старинных книг, 

обобщение знаний о 

весне. Выразительное 

чтение стихотворений 
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Из старинных 

книг.  

наизусть.  

3 четверть 

4 И в 

шутку, и 

всерьез. 

 

(20 

часов) 

И. Токмакова 

«Мы играли в 

хохотушки».  

Я. Тайц 

«Волк».  

Г. Кружков 

«Ррры!»  

Н. Артюхова 

«Саша-дразнилка».  

К. Чуковский 

«Федотка». О. Дриз 

«Привет».  

И. Пивоварова 

«Кулинаки-

пулинаки».  

К.И. Чуковский 

«Телефон». 

М. 

Пляцковский 

«Помощник». 

Из старинных 

Знакомство с 

особенностями 

юмористических 

произведений. Чтение по 

ролям. Пересказ по 

опорным словам. 

Выразительное чтение. 

Нахождение в тексте 

подтверждения своему 

ответу. Чтение отрывков 

по иллюстрации. 

Называние 

действующих лиц, 

оценивание их 

поступков. Составление 

рассказа на основе 

прочитанного. 

Устное рисование 

«словесной картины». 

Практическое деление 
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книг.  текста на части по 

вопросам. 

Определение с помощью 

учителя основной мысли 

прочитанного. Пересказ 

содержания 

прочитанного.  

5 Я и мои 

друзья. 

 

(20 

часов) 

Ю. Ермолаев 

«Лучший друг».  

Е. Благинина 

«Подарок».  

В. Орлов «Кто 

первый?».  

С. Михалков 

«Бараны». 

Стихотворения 

разных авторов о 

дружбе. 

С. Маршак 

«Хороший день».  

М. Пляцковский 

«Сердитый дог 

Буль». 

Из старинных 

книг.  

Д.Тихомиров 

«Мальчики и 

лягушки», 

«Находка».  

Чтение и анализ 

произведений. 

Восстановление 

последовательности 

событий в тексте. 

Определение с помощью 

учителя основной мысли 

прочитанного. 

Нахождение в 

выделенном отрывке 

слов и выражений, ярко 

характеризующих героя, 

природу, события. 

Объяснение 

многозначных слов. 

Рассказывание по 

прочитанному 

произведению. 

Рассматривание и 

чтение книг детских 

писателей. 
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4 четверть 

6 О 

братьях наших 

меньших. 

 

(32 часа) 

С. Михалков 

«Трезор».  

Р. Сеф «Кто 

любит собак».  

В. Осеева 

«Собака яростно 

лаяла».  

И. Токмакова 

«Купите собаку».  

М. 

Пляцковский «Цап 

Царапыч».  

Г.Сапгир 

«Кошка». 

В. Берестов 

«Лягушата».  

С. Михалков 

«Важный совет». 

Д. Хармс 

«Храбрый ёж».  

Н. Сладков 

«Лисица и Ёж».  

Из старинных 

книг.  

Чтение и анализ 

содержания 

произведений. 

Воспроизведение по 

вопросам содержания 

самостоятельно 

прочитанных 

произведений. 

Ориентировка в группе 

книг (2–4). Определение 

темы произведения. 

Выбор книги по 

заданной теме. Чтение 

про себя. Пересказ 

небольшого доступного 

текста. Составление 

рассказа с 

использованием 

выразительных средств 

языка.  

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми можно  

использовать следующие методические разработки и пособия: 
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Климанова Л.Ф.Литературное чтение. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. / Л.Ф. Климанова, В.А. Горецкий, 

М.В. Голованова.  

Бойкина М.В. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс / М.В. 

Бойкина,  

Л.А. Виноградская  

Костенкова Ю.А. Дети с задержкой психического развития: особенности 

речи, письма, чтения: пособие для учителей начальных классов и студентов / 

Ю.А. Костенкова, Р.Д. Тригер, С.Г. Шевченко  

Тригер Р.Д. Литературное чтение. Программа // Программы для 

специальных общеобразовательных школ и классов VII вида. Начальные 

классы 1-4, Подготовительный класс. М.: Парадигма, 2012. 

 

Материальное обеспечение: 

Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления 

иллюстраций. 

Мультимедийный проектор (при наличии). 

Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации)17, 

соответствующие тематике программы по литературному чтению. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

По итогам обучения можно определенным образом оценить успешность 

их достижения. В конце 1 дополнительного класса обучающийся: 

− знает произведения устного народного творчества и детской 

литературы; 

− отвечает на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

передает содержание прослушанного; 

 
17 В соответствии с требованиями СанПин. 
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− читает вслух сознательно, правильно, целыми словами, соблюдая паузы 

и интонации; 

− находит в тексте предложения, подтверждающие высказывание; 

− пересказывает небольшой доступный текст; 

− использует формы речевого этикета; 

− составляет устное высказывание по содержанию прочитанного, на 

основе личного опыта, по результатам наблюдения; 

− самостоятельно знакомится с детской книгой, читает ее под 

наблюдением учителя. 

Решение об итогах освоения программы и переводе школьника в 

следующий класс принимается психолого-медико-психологического 

консилиума образовательной организации на основе выводов о достижении 

планируемых предметных результатов. Вместе с тем недостаточная 

успешность овладения литературным чтением как учебным предметом 

требует взвешенной оценки причин этого явления.  
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МАТЕМАТИКА. 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ,   адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает содержание обучения 

по предмету «Математика» с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. Сущность специфических для варианта 7.2 

образовательных потребностей в приложении к изучению предмета 

раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, 

учитывается в распределении учебного содержания по годам обучения и в 

календарно-тематическом планировании.  

Учебный предмет «Математика» в начальной школе является ведущим, 

обеспечивающим формирование общеучебных умений и познавательной 

деятельности обучающихся с ЗПР. 

В 1 дополнительном классе будут получать образование школьники, 

обучавшиеся ранее в обычном 1 классе, а также закончившие обучение в 1 

классе по программе 7.2. Пролонгация обучения в 1 классе на два года 

позволяет обеспечить более надежное закрепление умений оперировать с 

числами. Предположительно уровень сформированности начальных 

(элементарных) математических представлений у обучающихся из разных 

педагогических условий будет близок.  

Общая цель изучения предмета «Математика» – формирование базовых 

математических знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем 

осваивать на доступном уровне программы основного общего образования, 

решать адекватные возрасту практические задачи, требующие действий с 

величинами, а также коррекция недостатков отдельных познавательных 

процессов и формирование произвольной регуляции деятельности. 
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В соответствии с перечисленными трудностями и обозначенными в  

АООП НОО обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями 

определяются общие задачи учебного предмета: 

− формировать представления о числах и величинах, арифметических 

действиях, выработать устойчивые навыки вычислений в определенном 

программой объеме и научить использовать счетные навыки в 

практической жизни; 

− расширить и уточнить представления о геометрических фигурах, 

пространственных отношениях, сформировав необходимые 

пространственные представления и научив пользоваться измерительными 

инструментами; 

− учить решать простые и составные текстовые задачи, оперировать с 

результатами измерений и использовать их на практике; 

− формировать способность использовать знаково-символические средства 

путем усвоения математической символики и обучения составлению 

различных схем; 

− формировать связную устную речь через формирование учебного 

высказывания с использованием математической терминологии; 

− способствовать совершенствованию речевой коммуникации, 

способствующей преодолению недостатков жизненной компетенции, 

типичных для младших школьников с ЗПР;  

− содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов образования, совершенствованию сферы жизненной 

компетенции. 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 

дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются 

следующим образом: 

− закрепить знания о составе числа, навыки вычислений в пределах 10 и 

сформировать осознанные навыки арифметических действий (сложения и 

вычитания) в пределах 20; 



 

1068 
 

−  обучить решению простых и составных задач на сложение и вычитание 

(анализ условия, запись в тетради, составление схемы решения задачи); 

− закрепить и расширить представления о мерах длины (сантиметр, 

дециметр); 

− закрепить навыки использования математической терминологии, 

арифметических знаков; 

− систематизировать и закрепить начальные геометрические знания;  

− актуализировать лексику, отражающую пространственные и временные 

отношения; 

− учить использовать знаково-символические средства при решении 

составной задачи; 

− учить умению планировать и контролировать учебные действия при 

решении задач и примеров, совершенствуя тем самым способность к 

самостоятельной организации собственной деятельности; 

− воспитывать интерес к предмету, преодолевая специфичную для 

обучающихся с ЗПР низкую познавательную активность; 

− совершенствовать учебное высказывание в ходе актуализации и 

закрепления понятий, обозначающих количественные, пространственные и 

временные отношения; 

− удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

за счет пошагового предъявления материала с необходимой помощью 

дефектолога, а также переносу полученных знаний; 

− совершенствовать мелкую моторику как одно из условий становления 

графомоторных навыков. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение 

предмета 

 

Учебный предмет «Математика» является основным для школьников, в 
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том числе и для обнаруживающих ЗПР. Овладение навыками арифметических 

вычислений, решения арифметических задач, приемами измерения и 

использования результатов на практике способствует успешности человека в 

быту. Умение анализировать, планировать, излагать свои мысли помогает 

осваивать учебные предметы в среднем звене школы. 

Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета 

реализуется за счет разнообразной предметно-практической деятельности, 

специальной работы над пониманием обратимости математических операций 

(сложения и вычитания), сопровождения совершаемых действий словесными 

отчетами, что способствует повышению осознанности. Учебное высказывание 

может формироваться путем обучения ориентировке на поставленный вопрос 

в формулировке ответа (например, при решении задачи). У обучающихся 

совершенствуется способность к знаково-символическому опосредствованию 

деятельности. Это происходит за счет составления наглядных схем, 

иллюстрирующих количественные отношения, памяток, отражающих ход 

решения задачи и т.п. 

В ходе обучения обязательно следует реализовывать индивидуальный 

подход к учащимся, не допуская «усредненного» уровня сложности заданий. 

Обучающиеся, обнаруживающие относительно бо́льший потенциал 

успешности, должны выполнять дополнительные индивидуальные задания. 

Ученики, испытывающие существенные трудности, могут получать 

дополнительную помощь в ходе психокоррекционных занятий, посещая 

реализуемый педагогом-дефектологом модуль «Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях»18. 

Коррекционно-развивающее значение предмета заключается и в тесной 

связи с формированием сферы жизненной компетенции. Ребенок овладевает 

практическими навыками измерений, подсчетов необходимого количества и 

 
18 В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ПрАООП обучающихся с ЗПР обучение по варианту 

7.2 реализует учитель-олигофренопедагог (или учитель начальных классов, прошедший профессиональную 

переподготовку по специальности «Олигофренопедагогике»). При необходимости им же реализуется 

указанный модуль во внеурочной деятельности. 
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пр.  

При обучении в 1 дополнительном классе школьник с ЗПР продолжает 

закреплять элементарные математические знания и навыки устного и 

письменного действия с числами в пределах 10, осваивает счет в пределах 20, 

а также учится решать составные текстовые задачи. Совершенствуется умение 

использовать в речи понятия, обозначающие пространственно-временные 

отношения, а также математическую терминологию.  

Таким образом, в 1 дополнительном классе в первой четверти 

повторяется и закрепляется учебный материал, изученный в 1 классе. Затем 

обучающиеся осваивают математические навыки в объеме программы НОО 

для 1 класса, однако с соблюдением коррекционно-развивающей 

направленности обучения. Обязательным является тщательный, пошаговый 

разбор заданий с опорой при необходимости на практические действия с 

предметами и их заместителями. Это обусловлено индивидуально-

типологическими особенностями большинства школьников с ЗПР, 

недостатками их познавательной деятельности, которые обязательно требуют 

от педагога сопоставления программных требований с возможностями 

школьников и возможного упрощения содержания. 

В качестве основного учебника используется «Математика» М.И. Моро,  

С.И. Волковой, С.В. Степановой, преимущественно 2 часть. Как и в 1 классе, 

учитель периодически будет сталкиваться с необходимостью самостоятельно 

подбирать дидактический материал с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР и цели и задач урока. Для обучающихся по варианту 

7.2. разработана специальная рабочая тетрадь, соответствующая календарно-

тематическому планированию в 1 дополнительном классе.  

Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей 

работы 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет 

«Математика» в наибольшей степени способствует коррекции недостатков 

мышления и улучшению функций планирования. При усвоении программного 
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материала по математике обучающиеся овладевают определенными 

способами деятельности: учатся ориентироваться в задании и проводить его 

анализ, обдумывать и планировать предстоящие шаги выполнения работы, 

контролировать их правильность, рассказывать о сделанном и давать ему 

оценку, что способствует развитию и совершенствованию произвольности.  

Для достижения коррекционно-развивающего эффекта настоятельно 

рекомендуется:  

− широко использовать наглядно-практические действия при решении 

арифметических задач; 

− предлагать детям самостоятельно составлять условие задачи; 

− разбивать составную задачу на простые и решать их последовательно; 

− при работе с мерами времени широко использовать упражнения, которые 

позволяют детям почувствовать длительность того или иного временного 

отрезка; 

− при наличии возможности понимать значение схемы широко пользоваться 

ими как средствами, облегчающими решение; 

− по возможности автоматизировать счетные навыки (только после того, как 

обучающиеся действительно усвоят состав числа); 

− при формировании счетного (и любого другого) навыка опираться на все 

каналы восприятия учебной информации (слуховой, зрительный, 

тактильный); 

− знакомить с новым материалом пошагово с детальным руководством 

выполнением задания; 

− использовать для обучающихся мнестические опоры:наглядные схемы, 

шаблоны общего хода выполнения заданий (например: план-схема 

«решение задачи»). 

Систематическое повторение позволяет прочно усвоить новый материал. 

Обучающиеся с ЗПР, которым рекомендован вариант 7.2, нуждаются также в 

том, чтобы на уроках математики учитель: 
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− создавал положительный эмоциональный настрой на уроке; 

− постоянно сам напоминал-проговаривал способ и последовательность 

решения задачи; 

− предупреждал возможные неверные ответы наводящими вопросами; 

− просил детей проговаривать совершаемые действия. 

Обучающиеся младшие школьники с ЗПР, получившие рекомендацию 

обучаться по программе варианта 7.2, часто нуждаются в стимулирующей и 

организующей помощи на разных этапах урока. При низком уровне 

сформированности системы произвольной регуляции успешность ребенка в 

выполнении задания может быть обеспечена при полном объеме помощи, т.е. 

фактически совместном с учителем выполнении задания. 

При обучении детей с ЗПР важно взаимодействие специалистов. 

Осуществление взаимосвязи учителя с психологом позволит учитывать 

рекомендации последнего в реализации индивидуального подхода к 

обучающимся, соблюдении этапности работы по формированию 

произвольной регуляции деятельности.  

Психолог, в свою очередь, способствует преодолению разнообразных 

нарушений и/или дефицитов развития психофизических функций 

(дисфункций) – недостатков зрительно-моторной координации, 

пространственных представлений и пр., а также создает основу для облегчения 

усвоения предметного материала за счет совершенствования познавательной 

деятельности. 

Успешность овладения учебным предметом «Математика» прогностична 

для возможности обучающегося освоить программу по варианту 7.2 более, чем 

программы по любым другим предметам. Именно поэтому следует обращать 

первоочередное внимание на способность детей понимать смысл 

математической символики, предлагаемых задач и пр. В наиболее сложных 

случаях, целесообразно применять знания, полученные в ходе изучения 

специальной методики обучения математике. Существенные трудности в 

обучении предмету могут преодолеваться, как уже указывалось, во 
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внеурочное время в курсе «Психокоррекционные занятия» при реализации 

модуля «Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях». 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Приведенная Рабочая программа составлена на 132 часа (по 4 часа в 

неделю при 33 учебных неделях). В соответствии с  АООП длительность 

уроков в первом полугодии составляет 35 минут, во втором- 40 минут. 

Предлагается календарно-тематический план, созданный по 

тематическому принципу без конкретных выделенных часов на тему, что 

позволяет учителю планировать свою деятельность в зависимости от уровня 

подготовки (успешности освоения предмета в первом классе) и уже 

упоминавшихся индивидуально-типологических особенностей обучающихся 

с ЗПР. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет 

«Математика» позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие 

позитивных изменений по следующим параметрам: 

− расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности 

использовать математические знания в быту (подсчитывать денежные 

суммы, необходимое количество каких-либо предметов для 

определенного числа участников, ориентироваться во времени и 

пространстве, определять целое по его части и т.п.); 

− развитие возможностей знаково-символического опосредствования, что 

повышает общий уровень сформированности учебно-познавательной 

деятельности (в качестве средств выступают осознанно используемые 

математические символы, схемы, планы и т.п.); 

− увеличение объема оперативной памяти; 



 

1074 
 

− совершенствование пространственных и временных представлений; 

− улучшение качества учебного высказывания за счет адекватного 

использования логических связок и слов («и»; «не»; «если…, то…»; 

«верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); 

− появление и развитие рефлексивных умений; 

− развитие действий контроля; 

− совершенствование планирования (в т.ч. умения следовать плану); 

− вербализация плана деятельности; 

− совершенствование волевых качеств; 

− формирование социально одобряемых качеств личности 

(настойчивость, ответственность, инициативность и т.п.). 

 

Личностные результаты освоения РП для 1 дополнительного класса по 

учебному предмету «Математика» могут проявляться в:  

− положительном отношении к урокам математики, к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятии 

образа «хорошего ученика», что в совокупности формирует позицию 

школьника;  

− интересе к новому учебному материалу, способам решения новых 

учебных задач; 

− ориентации на понимание причины успеха в учебной деятельности; 

− навыках оценки и самооценки результатов учебной деятельности на 

основе критерия ее успешности; 

− овладении практическими бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни (подсчета); 

− навыках сотрудничества со взрослыми. 

 

Метапредметные результаты освоения РП для 1 дополнительного 

класса по учебному предмету «Математика» включают осваиваемые 
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обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться). 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных и поисково-творческих заданий с использованием учебной и 

дополнительной литературы, в т.ч. в открытом информационном 

пространстве; 

− кодировать и перекодировать информацию в знаково-символической 

или графической форме; 

− строить математические сообщения в устной и письменной форме; 

− проводить сравнения по нескольким основаниям, в т.ч. самостоятельно 

выделенным, строить выводы на основе сравнения; 

− осуществлять разносторонний анализ объекта; 

− обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

− устанавливать аналогии. 

 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

− понимать смысл различных учебных задач, вносить в них свои 

коррективы; 

− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации; 

− различать способы и результат действия; 

− принимать активное участие в групповой и коллективной работе; 

− адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими людьми; 
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− вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и 

учета характера сделанных ошибок; 

− осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под 

руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные 

действия проявляются возможностью: 

− принимать участие в работе парами и группами; 

− допускать существование различных точек зрения, ориентироваться на 

позицию партнера в общении, уважать чужое мнение; 

− адекватно использовать речевые средства для решения различных задач 

при изучении математики и других предметов; 

− активно проявлять себя в коллективной работе, понимая важность своих 

действий для конечного результата; 

− слушать учителя и вести с ним диалог. 

Учебный предмет «Математика» имеет очень большое значение для 

формирования сферы жизненной компетенции, мониторинг становления 

которой оценивается по перечисленным ниже направлениям. 

 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях:  

– организовать себя на рабочем месте (учебники и математические 

принадлежности лежат в должном порядке); 

– задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его 

фрагмента; 

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем 

отрезок времени;  

– проанализировать ход решения вычислительного навыка, найти 

ошибку, исправить ее и объяснить правильность решения. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия проявляется: 
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–в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную 

речь;  

–в умении работать активно при фронтальной работе на уроке, при работе 

в группе высказывать свою точку зрения, не боясь неправильного ответа. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно- временной организации проявляется:  

– в обучении и расширении ранее имеющихся представлений о 

символических изображениях, которые используются в современной культуре 

для ориентировки в пространстве здания, улицы, города и т.д. с целью 

перевода их в знаково-символические действия, необходимые в процессе 

обучения;  

– в формировании внутреннего чувства времени (1 мин, 5 мин и т.д.) и 

календарно-временных представлений; 

– в умении вычислить расстояние в пространстве. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

проявляется в умении находить компромисс в спорных вопросах. 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального 

образования. Они обозначаются в  АООП как: 

 

1) использование начальных математических знаний о числах, 

мерах, величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических 

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

В соответствии с выделенными в  АООП направлениями изучение 

предмета «Математика» в 1 дополнительном классе включает следующие 

разделы: 

Числа и величины. Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 

20. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин; 

сравнение. Единицы массы (килограмм), вместимости (литр). 

Арифметические действия (сложение, вычитание). Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Связь между 

сложением, вычитанием. Алгоритмы письменного сложения, вычитания.  

Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…». Построение простейших выражений с помощью логических 

связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; 

«все»; «некоторые»). Планирование хода решения задачи. Представление 

текста задачи (схема, таблица и  другие модели).  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше – ниже, слева 

– справа, сверху – снизу, ближе – дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения 

построений. Геометрические формы в окружающем мире.  

Геометрические величины. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(сантиметр, дециметр).  

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной 

со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ 

полученной информации. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Предварительно предполагается что дети, поступившие в 1 дополнительный 

класс, будут владеть в различной степени, сформированными знаниями и 

умениями. С этой целью в программе выделяется первый раздел – повторение.  

Раздел Раздел, тема Содержание 

1 четверть  

Повторение. 

Числа от 1 до10. 

Число 0. Нумерация.  

(8 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Счет предметов (с 

использованием 

количественных и 

порядковых 

числительных.  

 

 

 

 

 

 

 

Пространственные 

и временные 

представления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядковый счет. 

Оценка навыка 

выполнения счета 

предметов, используя 

количественные и 

порядковые 

числительные. Сравнение 

предметов по различным 

признакам (цвет, форма, 

размер). Сравнение групп 

предметов. Счет 

предметов в различном 

направлении и 

пространственном 

расположении. Счет 

предметов с опорой на 

различные анализаторы: 

слух, осязание, счет 

движений. Счет ряда 

чисел, начиная с любого 

числа. 

Оценка умений 

определять 



 

1080 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цифры и числа 1–

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятия 

«равенства», 

«неравенства», знаки 

«>», «<», «=». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

месторасположение 

предметов в 

пространстве; 

устанавливать 

пространственные 

отношения с помощью 

сравнения (выше, ниже, 

слева, справа); 

сформированности 

временных 

представлений (раньше, 

позже и т.д.). Выполнение 

практических действий с 

предметами по 

инструкции. Выполнение 

действий с предметами с 

предварительным 

проговариванием. 

 

Оценка умений: 

называть и обозначение 

последовательность 

чисел, обозначать их 

место среди других; 

прибавлять к числу по 

одному и вычитать из 

числа по одному. 

Соотнесение числа, 

количества и цифры 
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Состав числа от 2 

до 5 из двух слагаемых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цифры и числа 6–

9, число 0, число 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единицы длины. 

Чтение, запись и 

сравнение чисел. Знаки 

«+», «-», «=». 

Арифметическая запись 

по следам практических 

действий. Запись 

арифметического 

действия по картине. 

Проверка правильности 

решения с опорой на 

предметно-практическую 

деятельность. 

 

Оценка умения 

уравнивать предметы, 

сравнивать их 

количество, используя 

математические знаки 

«>», «<», «=». Работа с 

монетами (1 р., 2 р., 5р.). 

Образование и сравнение 

предметных множеств, 

выделение лишних или 

недостающих элементов. 

Практические приемы 

уравнивания на 

предметах, фишках. 

Оценка и систематизация 

знаний о геометрических 
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Сантиметр. 

 

 

 

фигурах (точка, кривая 

линия, прямая линия, 

отрезок, луч, ломаная 

линия, многоугольник). 

Поиск геометрических 

фигур в окружающем и 

ответы на вопросы «Что 

треугольное, квадратное, 

круглое», «Где линии 

прямые, кривые, 

ломаные?» 

 

Оценка знаний 

состава числа от 2 до 5:  

присчитывание единицы 

к меньшему числу; состав 

числа из двух слагаемых; 

отсчитывание от 

большего числа для 

получения заданного 

числа. Арифметическая 

запись по следам 

практических действий. 

Запись арифметического 

действия по картине.  

Систематизация знаний о 

геометрических фигурах 

 

Состав числа от 2 
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до 10. Способы 

образования чисел: 

– присчитывание 

единицы к меньшему 

числу; 

– состав числа из 

двух слагаемых; 

– отсчитывание от 

большего числа для 

получения заданного 

числа.  Арифметическая 

запись по следам 

практических действий. 

Запись арифметического 

действия по картине. 

Проверка правильности 

решения с опорой на 

предметно-практическую 

деятельность. 

Чтение, запись и 

сравнение чисел.  

 

Измерение 

отрезков в сантиметрах. 

Построение отрезков 

заданной длины. 

Увеличение длины 

отрезков на…, 

уменьшение длины 
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отрезков на... . 

Практическое 

закрепление навыков 

измерения в окружающей 

действительности.  

Сложение и 

вычитание (10 часов) 

 

Сложение и 

вычитание вида …+, –1, 

…=, –2. 

 

 

 

 

 

 

Решение задач на 

сложение и вычитание.  

 

 

 

 

 

Решение задач на 

увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

 

 

 

 

Чтение и запись 

действий сложения и 

вычитания. 

Присчитывание, 

отсчитывание по одному, 

по два. Арифметическая 

запись по следам 

практических действий. 

Запись арифметического 

действия по картине. 

Проверка правильности 

решения с опорой на 

предметно-практическую 

деятельность. 

 

Анализ задачи, 

выделение структуры 

задачи (условие, вопрос). 

Запись условия задачи 

рисунком, схемой. 

Словесный отчет по 

результатам 

арифметического 

действия. Краткие и 
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Сложение и 

вычитание вида ..+, - 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сложение и 

вычитание вида ..+, - 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

полные ответы на 

вопросы по содержанию 

арифметической задачи.  

 

Анализ задачи, 

выделение структуры 

задачи (условие, вопрос). 

Определение отношений 

между величинами. 

Словесный отчет по 

результатам 

арифметического 

действия. Краткие и 

полные ответы на 

вопросы по содержанию 

арифметической задачи. 

использование памятки 

«Ход решения задачи». 

Использование памяток-

подсказок «На меньше -  

«-», на больше  - «+». 

 

Приемы 

вычислений примеров 

данного вида:  

присчитывание по 

единице, присчитывание 

частями (слагаемыми 

числа 3). Составление 
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Решение задач на 

разностное сравнение 

чисел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переместительное 

свойство сложения. 

 

 

Связь между 

суммой и слагаемым. 

 

 

 

наглядных схем, 

иллюстрирующих 

количественные 

отношения. 

Арифметическая запись 

по следам практических 

действий. Запись 

арифметического 

действия по картине. 

Проверка правильности 

решения с опорой на 

предметно-практическую 

деятельность. 

Составление задачи по 

чертежу. Формирование 

вычислительных навыков 

в два действия. 

Словесный отчет по 

результатам 

арифметических 

действий. Запись 

арифметического 

действия по схеме. 

 

Присчитывание по 

единице. Присчитывание  

частями (слагаемыми 

числа 4). Составление 

наглядных схем, 
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иллюстрирующих 

количественные 

отношения. 

Арифметическая запись 

по следам практических 

действий. Запись 

арифметического 

действия по картине. 

Проверка правильности 

решения с опорой на 

предметно-практическую 

деятельность. 

Составление задачи по 

чертежу. Формирование 

вычислительных навыков 

в два действия. 

Словесный отчет по 

результатам 

арифметических 

действий. Запись 

арифметического 

действия по схеме. 

 

Анализ задачи, 

выделение структуры 

задачи (условие, вопрос). 

Запись условия рисунком, 

схемой. Определение 

отношений между 
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величинами. Создание 

алгоритма для решения 

задач данного типа. 

Использование памятки 

«Ход решения задачи». 

Использование памяток-

подсказок «На… 

меньше» «-», «На … 

больше» – 

«+».Составление задачи 

по чертежу. 

Формирование 

вычислительных навыков 

в два действия. 

Словесный отчет по 

результатам 

арифметических 

действий. Запись 

арифметического 

действия по схеме. 

Применение 

переместительного 

свойства сложения для 

случаев вида …+5, …+6, 

… +7, …+8, …+9. 

Практический показ 

переместительного 

свойства сложения на 

предметах, практических 
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действиях. 

Называние (чтение) 

компонентов при 

сложении (слагаемое, 

слагаемое, сумма). 

Арифметическая запись 

по следам практических 

действий. Словесный 

отчет по результатам 

арифметического 

действия. 

Компоненты 

сложения и 

вычитания. Связь 

между сложением и 

вычитанием 

(18 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение 

текстовых задач в два 

действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ задачи: 

выделение условия 

задачи, вопроса задачи; 

определение в условии 

известной и неизвестной 

величин, определение 

отношений между 

величинами 

(«На…больше», 

«На…меньше»); 

актуализация действий 

при указанном условии 

(больше требует «+», 

меньше – «–»). 

Выполнение первого 

решения, ответы на 

вопрос, что обозначает 

величина, которую нашли 
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Повторение. 

«Временны́е 

отношения». 

 

 

 

 

 

 

Решение задач в 

два действия. 

Формирование 

вычислительных 

навыков. 

 

 

Определение 

связи между сложением 

и вычитанием 

 

 

 

 

 

 

в ходе решения.  

– узнать, ответили 

ли на вопрос задачи; 

– что нужно сделать 

для того, чтобы ответить 

на вопрос задачи; 

– соотнести 

полученный ответ с 

вопросом задачи. 

Использование памятки 

«Ход решения задачи». 

Словесный отчет по 

результатам 

арифметических 

действий. Краткие и 

полные ответы на 

вопросы по содержанию 

задачи. Арифметическая 

запись по следам 

практических действий.  

 

Повторение 

понятий, отражающих 

временны́е отношения 

(«раньше», «последний», 

«позже»). Практическое 

закрепление временны́х 

представлений 

(соотнесение с режимом 
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Знакомство с 

компонентами при 

вычитании. Закрепление 

решения задач на 

нахождение остатка, 

суммы. 

 

 

 

 

 

 

Вычитание из 

чисел 6–7. Связь 

сложения и вычитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вычитание из 

чисел 8–9. Связь 

сложения и вычитания. 

дня). Практическое 

закрепление временных 

понятий при 

установлении 

последовательности 

событий по картинкам.  

 

Составление схем к 

арифметическим задачам 

в два действия. 

Составление наглядных 

схем, иллюстрирующих 

количественные 

отношения.  

Решение примеров 

на сложение и вычитание 

двумя действиями.  

 

Знакомство со 

взаимосвязью между 

сложением и вычитанием. 

Практическое 

нахождение 

отсутствующего 

компонента 

арифметического 

действия. Установление 

связи между 

компонентами сложения 
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Вычитание из 

числа 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мера веса 

«килограмм». 

 

 

 

 

Мера объема 

«Литр». 

и вычитания с опорой на 

предметно-практические 

действия. Составление 

вычитания с опорой на 

сложение. Составление 

сложения с опорой на 

вычитание. 

 

Чтение и запись 

компонентов при 

вычитании. 

Краткие и полные 

ответы на вопросы по 

содержанию задачи. 

Использование памятки 

«Ход решения задачи». 

Использование памяток-

подсказок «На меньше – 

«–», на больше – «+». 

Составление задач по 

схемам. Составление 

схем к условию задачи. 

Словесный отчет по 

результатам 

арифметических 

действий. Запись 

арифметического 

действия по картинке. 

Вычитание из чисел 
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Сложение и 

вычитание чисел 

первого десятка. 

Контрольно-

измерительный урок. 

Работа над 

ошибками. 

6–7 меньшие слагаемые. 

Определение связи при 

сложении и вычитании 

чисел 6–7. решение 

равенств в пределах 7. 

Практическое 

нахождение 

отсутствующего 

компонента 

арифметического 

действия. Установление 

связи между 

компонентами сложения 

и вычитания с опорой на 

предметно-практические 

действия. Составление 

вычитания с опорой на 

сложение. Составление 

сложения с опорой на 

вычитание.  

Вычитание из чисел 

8–9 меньшие слагаемые. 

Определить связь при 

сложении и вычитании 

чисел 8-9. Решать 

равенства в пределах 9. 

Практическое 

нахождение 

отсутствующего 
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компонента 

арифметического 

действия. Установление 

связи между 

компонентами сложения 

и вычитания с опорой на 

предметно-практические 

действия. Составление 

вычитания с опорой на 

сложение. Составление 

сложения с опорой на 

вычитание. 

Повторение состава 

числа 10. Выполнение 

вычислений вида 10 – …, 

применяя знания состава 

числа 10. Практическое 

нахождение 

отсутствующего 

компонента 

арифметического 

действия. Установление 

связи между 

компонентами сложения 

и вычитания с опорой на 

предметно-практические 

действия. Составление 

вычитания с опорой на 

сложение. Составление 
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сложения с опорой на 

вычитание. 

Практическое 

знакомство с понятием 

«масса», «вес», 

«уравновесить»,  

«равновесие». Отработка  

данных понятий в 

предметной деятельности 

или на картинках. 

 

Практическое 

знакомство с единицей 

измерения вместимости – 

литр. Практическое 

сравнение: сосуды по 

вместимости. 

Упорядочивание сосудов 

по вместимости, 

располагая их в заданной 

последовательности 

(составление цепочки 

предметов по правилу).   

Проверка знаний по 

пройденной теме  

 

 

 

Работа над 
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ошибками. 

2 четверть  

Числа от 11 до 

20. Нумерация. 

(28 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование 

чисел второго десятка.  

 

 

 

Образование 

числа из одного десятка 

и нескольких единиц. 

 

Место числа в 

числовом ряду. 

 

 

Сложение в 

пределах 20 без 

перехода через разряд. 

 

Мера длины. 

Дециметр.  

 

Порядковый счет от 

11 до 20. 

Ориентироваться данном 

числовом ряду. 

Сравнивать числа, 

опираясь на порядок 

следования при счете. 

 

Образование числа 

из одного десятка и 

нескольких единиц. 

Чтение и запись 

двузначных чисел. 

 

Практическое 

знакомство с местами 

чисел второго десятка в 

числовом ряду. 
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Решение 

текстовых задач в два 

действия. 

 

 

 

Закрепление  

 

 

Контрольно-

измерительный урок. 

 

 

 

Работа над 

ошибками.  

 

Закрепление 

изученного материала. 

Практическое 

знакоместо со сложением 

и вычитанием без 

перехода через разряд. 

 

 

Практическое 

знакомство с мерой 

длины – дециметр. 

Сравнение с опорой на 

практические действия 

мер длины «сантиметр» и 

«дециметр». 

Практическое 

закрепление навыков 

измерения предметов в 

окружающей 

действительности. 

Перевод одних мер длины 

в другие.  

 

Составления 

алгоритма решения задач 

данного типа. 

Составление краткой 

записи для задач данного 

типа. Решение задач в два 

действия, составление 

краткой записи.  
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Сложение и 

вычитание в пределах 20 

без перехода через 

разряд. Решение задач. 

 

Проверка 

сформированности 

вычислительных навыков 

в примерах на два 

действия. Решение задач 

в два действия с 

составлением краткой 

записи к задаче. 

 

Работа над 

ошибками. 

Сложение и 

вычитание в пределах 20 

без перехода через 

разряд. Решение задач. 

 

3 четверть  

Арифметические 

действия в пределах 20 

(36 часов) 

 

Сложение 

однозначных чисел с 

переходом через 

десяток. 

 

 

Составление 

алгоритма приема 

выполнения действия 

сложения однозначных 

чисел с переходом через 

десяток. Практическое 
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Таблица 

сложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение таблицы 

сложения в пределах 20. 

 

 

 

 

 

 

 

Решение задач 

различных типов. 

 

 

 

закрепление числа 10. 

Дополнение до десятка. 

Детальное руководство  

выполнения сложения. 

Решение примеров 

учащимися с 

комментированием. 

 

Составление 

таблиц сложения 

однозначных чисел с 

переходом через разряд. 

Детальное руководство 

выполнения сложения. 

Решение примеров 

учащимися с 

комментированием. 

Практическое 

знакомство с разрядами 

двузначных чисел. 

Чтение разрядов 

двузначных чисел. 

Повторение компонентов 

при сложении и 

вычитании. Повторение 

мер длины. 

 

Образование 

следующего числа 
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Закрепление 

изученного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

Решение примеров 

на вычитание 

несколькими способами.  

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа. 

 

способом присчитывания 

единицы. Знакомство с 

закономерностью 

увеличения на единицу 

второго слагаемого, при 

котором сумма тоже 

увеличивается на 

единицу. Выполнение 

примеров сложением 

чисел с переходом через 

десяток. Поиск 

аналогичных случаев 

сложения в таблице.   

 

Решение задач на 

нахождение суммы и 

остатка. 

Решение задач на 

разностное сравнение. 

Использование памятки 

«Ход решения задачи». 

Использование памяток-

подсказок «На меньше -  

«-», на больше  - «+». 

Составление задач по 

схемам. Составление 

схем к условию задачи. 

Словесный отчет по 

результатам 
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Работа над 

ошибками. 

 

Закрепление 

изученного материала. 

 

арифметических 

действий. Запись 

арифметического 

действия по картинке. 

 

Решение 

выражений в два 

действия. Решение 

примеров, раскладывая 

второе слагаемое на 

части. Составление и 

решение примеров на 

сложение и вычитание с 

использованием таблицу.  

Сравнение мер 

длины, используя 

математические знаки 

сравнения. 

 

Вычитание числа 

по частям до десятка. 

Вычитание из числа двух 

меньших с разделением 

уменьшаемого, которое 

будет равно 

вычитаемому. 

Примечание: 

второй способ 

эффективней, но он 
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требует знания таблицы 

сложения. Этот способ 

вычисления необходимо 

формировать т.к. он 

необходим для 

выполнения 

вычислительных 

операций в дальнейших 

классах. 

 

Проверка 

сформированности 

вычислительных навыков 

в пределах 20, решения 

задач в два действия. 

 

 

Работа над 

ошибками. 

4 четверть  

Закрепление.  

Сложение и 

вычитание в пределах 

20 (36 часов) 

Нумерация чисел 

второго десятка 

(повторение). 

 

 

 

 

 

Решение 

Закрепление 

навыков сложения и 

вычитания в пределах 20. 

Повторение состава чисел 

2-10. Нумерация чисел 

второго десятка и их 

разрядный состав. 

Называние 

последовательности 
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равенства двумя 

действиями. 

 

 

Решение 

равенства на сложение и 

вычитание с называнием 

компонентов 

арифметических 

действий. 

 

Сложение в 

пределах 20 с переходом 

через разряд. 

 

 

 

Решение задач на 

нахождение суммы и 

остатка, на разностное 

сравнение. 

 

Решение задач в 

два действия с 

использованием 

рисунка, чертежа, 

схемы, краткой записи. 

 

Контрольная 

чисел и определение 

числа в числовом ряду. 

Соотношение числа и 

количества. Решение 

задач в два действия. 

Решение равенства 

двумя действиями.  

Соотношение числа 

и количества. Решение 

задач в два действия. 

 

Решение равенства 

на сложение и вычитание 

с называнием 

компонентов 

арифметических 

действий.  

Образование 

следующего числа 

способом присчитывания 

единицы. Сложение в 

пределах 20 с переходом 

через десяток.  

 

 

Решение задач на 

нахождение суммы и 

остатка, на разностное 

сравнение. 
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работа. 

 

Работа над 

ошибками. 

 

Закрепление 

изученного материала.  

Использование памятки 

«Ход решения задачи». 

Использование памяток-

подсказок «На … 

меньше» – «–», «На … 

больше» – «+». 

Составление задач по 

схемам. Составление 

схем к условию задачи. 

Словесный отчет о 

проделанных действиях. 

 

 

Решение задач в два 

действия с 

использованием рисунка, 

чертежа., схемы, краткой 

записи.  

Использование 

памятки «Ход решения 

задачи». Использование 

памяток-подсказок «На… 

меньше» – «–», «На… 

больше» – «+». 

Составление задач по 

схемам. Составление 

схем к условию задачи. 

Комментирование 

решения задачи.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми 

рекомендуется использовать следующие методические разработки и пособия: 

Моро М.И.,  Волкова, С.И., Степанова, 1 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций. В 2 ч. / М.И. Моро, С. И. Волкова, С.В. 

Степанова – М. : Просвещение. 

Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных 

школ и классов VII вида. – М.: Издательство ПАРАДИГМА, 2010. – 407 с. 

Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение. Организационно-

педагогические аспекты. Метод. пособие для учителей классов коррекционно-

развивающего обучения. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 136 с. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления 

картинок. 

Мультимедийный проектор (при наличии). 

Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации)19, 

соответствующие тематике программы по математике. 

При обучении математике в 1 дополнительном классе необходим 

разнообразный дидактический материал: наборы основных геометрических 

фигур и тел, счетный материал (предметный, картинный), фишки-

заместители, индивидуальные наборы счетных палочек. Для работы в тетради 

рекомендовано использовать тетради в крупную клетку, линейки, карандаши 

(простой и цветные). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 
19 В соответствии с требованиями СанПин. 
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По итогам обучения в 1 дополнительном классе можно определенным 

образом оценить успешность их достижения.  

В конце 1 дополнительного класса обучающийся:  

− знает названия и последовательность чисел от 0 до 20; 

− решает примеры на сложение и вычитание в пределах 20, основанные а 

знании последовательности чисел и десятичного состава; 

− выделяет неизвестный компонент арифметического действия и умеет 

находить его значение; 

− схематически представляет условие задачи; 

− решает составные задачи на сложение и вычитание; 

− умеет измерять длину отрезка  в сантиметрах и дециметрах, строить 

отрезок заданной длины; выполнять построение других геометрических 

фигур на листе в клетку (квадрат, прямоугольник) с заданными 

измерениями с помощью линейки; 

− знает названия геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал); уметь различать фигуры независимо от их 

формы, цвета, расположения. 

 

Решение об итогах освоения программы и переводе школьника в 

следующий класс принимается ПМПк образовательного учреждения на 

основе выводов о достижении планируемых предметных результатов. Вместе 

с тем недостаточная успешность овладения математикой как отдельным 

предметом требует взвешенной оценки причин этого явления.  
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) 

обучающихся с ОВЗ и   адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 

Программа отражает содержание обучения по предмету «Окружающий мир» 

с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой 

психического развития (ЗПР). Сущность специфических для варианта 7.2 

образовательных потребностей в приложении к изучению предмета 

раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, 

учитывается в распределении учебного содержания  по годам обучения и в 

календарно-тематическом планировании.  

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области 

«Обществознание и естествознание» несет в себе большой развивающий 

потенциал: у детей формируются предпосылки научного мировоззрения, 

познавательные интересы и способности, создаются условия для 

самопознания и саморазвития. Знания, формируемые в рамках данного 

учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с 

практической жизнью. У обучающихся с ЗПР, которым рекомендовано 

обучение по варианту программы 7.2, мал запас дошкольных знаний и умений, 

недостаточен практический опыт, даже если они уже неоднократно 

встречались с теми или иными объектами и явлениями. Вместе с тем 

эмоциональная окрашенность большинства тем, изучаемых в рамках 

предмета, яркость иллюстраций учебников и пособий, возможность 

видеосопровождения и наличие компьютерных программ, которые можно 

использовать в качестве обучающих, делает этот учебный предмет 

потенциально привлекательным для детей. 

В 1 дополнительном классе будут получать образование школьники, 
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обучавшиеся ранее в обычном 1 классе, а также закончившие обучение в 1 

классе по программе 7.2. Пролонгация обучения в 1 классе на два года 

позволяет обеспечить более надежное закрепление знаний и представлений об 

окружающем природном и социальном мире. Предположительно уровень 

сформированности представлений об окружающем и базовых учебных 

навыков, позволяющих осваивать планируемое учебное содержание, у 

обучающихся из разных педагогических условий будет близок.  

Общая цель учебного предмета «Окружающий мир» в соответствии с  

АООП заключается в формировании начальных знаний о природе и обществе 

– предпосылок для изучения широкого спектра учебных предметов в основной 

школе.  

В соответствии с  АООП определяются общие задачи предмета: 

− сформировать уважительное отношение к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 

− сформировать начальные знания о предметах и явлениях окружающего 

мира, заложить основы экологической грамотности, создать условия для 

усвоения элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной 

и социальной среде; 

− способствовать усвоению простейших взаимосвязей и 

взаимозависимостей между миром живой и неживой природы, между 

деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей 

среде; 

− развивать умение устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире, прогнозировать простые последствия 

собственных действий и действий, совершаемых другими людьми. 

 

В 1 дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются 

следующим образом: 



 

1109 
 

− формирование знаний о Родине, ее столице, многонациональном 

народе; 

− уточнение существующих и получение новых знаний об условиях жизни 

людей, растений и животных, бытовых и природных явлениях; 

− формирование и уточнение пространственно-временных 

представлений; 

− формирование представлений о многообразии растительного и 

животного мира и начальных экологических представлений; 

− расширение круга представлений о ближайшем и более удаленном 

социальном окружении; 

− выработка умения взаимодействовать с окружающим миром и 

формирование знаний о безопасном поведении; 

− формирование любознательности, интереса к окружающему 

предметному и социальному миру, познавательной мотивации. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение 

учебного предмета 

 

Включение учебного предмета «Окружающий мир» в качестве 

обязательного для детей, получающих образование по варианту 7.2 

обусловлено не только «цензовым» характером их образования. Этот предмет, 

как никакой другой, способствует формированию картины природного и 

социального мира. Коррекционно-развивающее значение предмета было 

показано работами С.Г. Шевченко. Обучающиеся с ЗПР преимущественно не 

умеют: 

− вести отдельные наблюдения за предметами и явлениями окружающего 

мира, не могут вспомнить и словесно обозначить даже то, что они 

многократно видели; 

− задавать вопросы и рассказывать о своих наблюдениях; 
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− целенаправленно сравнивать предметы, объекты, явления; 

− выделять существенные и не существенные признаки в различных 

объектах и явлениях окружающей действительности. 

Практическая направленность этого учебного предмета может 

способствовать повышению сниженной познавательной активности 

обучающихся с ЗПР, пробуждению интереса к природному и социальному 

окружению. Через предметное содержание у детей формируется элементарная 

система знаний о природе о природе и обществе. Помимо этого достигаются 

запланированные личностные результаты образования: осознание себя как 

гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов. 

В соответствии с ФГОС именно в 1 дополнительном классе обучение 

предполагает усиленное внимание к формированию у детей понимания того, 

в какой стране они живут, закрепление знаний о государственной символике, 

многонациональном народе нашей страны, закладывает основы этнической 

толерантности. Специальное внимание уделяется уточнению представлений о 

семье, профессиях, прошлом и будущем, в том числе индивидуальном. 

Изучение предмета имеет большое воспитательное значение. Он учит 

любить природу, беречь ее, а также принимать меры по сохранению своего 

здоровья.  

В 1 дополнительном классе обучение происходит с опорой на учебник  

А.А. Плешакова «Окружающий мир». Разработана специальная рабочая 

тетрадь, позволяющая конкретизировать и уточнить учебное содержание. 

Специфика познавательной деятельности обучающихся и их особые 

образовательные потребности потребовали внесения весьма существенных 

поправок в предложенную учебником последовательность изучения тем. 

Логика учебника предполагает максимальную активизацию 

познавательной активности обучающихся, их учебной самостоятельности. 
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Однако обучающимся с ЗПР необходимо неоднократное возвращение к 

пройденным темам, что затруднительно осуществить, выстраивая календарно-

тематическое планирование на основе учебника.  Вместе с тем, учебник 

содержит разнообразный и богатый иллюстративный и содержательный 

материал, поэтому изучение фактически каждой темы предполагает 

обращение к учебнику, но авторы рабочей тетради предполагают, что этот 

материал полностью смогут усвоить лишь отдельные обучающиеся, 

получившие рекомендацию варианта 7.2. Аналогично предполагается, что 

большинство опытов и проектов, предлагаемых в рабочих тетрадях А.А. 

Плешакова не может быть выполнено обучающимися самостоятельно и, 

соответственно, не даст желаемого образовательного результата. Вместе с тем 

указанные рабочие тетради могут использоваться для наиболее успешно 

обучающихся для того, чтобы оценить меру их приближения к возрастной 

норме.  

Поэтому в календарно-тематическом планировании и, соответственно, в 

рабочей тетради укрупнены разделы, их изучение приведено в соответствие с 

сезонами года, некоторые темы объединены, некоторые, наоборот, 

дифференцированы. Поэтому обучающиеся должны будут иметь возможность 

обращаться то к первой, то ко второй части учебника. Кроме того, 

предполагается, что итоговая оценка усвоения учебного содержания будет 

проведена по завершающему тесту учебника.  

Для получения более точных представлений  обязательно планируются 

экскурсии, где ребенок через чувственное восприятие формирует 

представления об определенном характере погоды, особенностях явлений 

неживой природы, определяет состояние растительного мира  в конкретный 

сезон, а также обращает внимание обучающихся на характер труда людей, 

социальные явления.  

Формирование знаний о живой природе начато в первом классе. Однако 

учитель всегда может разнообразить изучаемый материал, актуализировав 

прошлые знания и дополнив его новыми сведениями. Обучающиеся 
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обращаются к тематике живой природы, получая сведения о растениях и 

животных, а также начальные экологические знания.   

Школьники учатся различать растения, выделять части растений (лист, 

стебель, корень и т.д.), узнают об их функциональном назначении. 

Расширяются представления о декоративных и комнатных растениях, 

деревьях и кустарниках, их значении для человека. В процессе изучения 

программы у детей формируется представление об изменениях состояния 

растений в разные времена года, некоторые сведения об уходе за растениями.  

Специально выделен раздел «Законы природы». Сведения о Солнце и 

Земле, Луне, небе приведены в соответствие с уровнем развития обучающихся 

с ЗПР. Усиленно формируются временные представления (время суток, день 

недели, время года, месяц). Начинается заполнение календаря погоды. В 

обучение включаются символические обозначения погоды. Тематика неживой 

природы изучается и в других разделах, в частности, посвященных охране 

окружающей среды. 

Раздел, посвященный животным, изучается существенно дольше, в 

отличие от конкретного характера материала в предшествующий год 

обучения, в этом году при изучении животных основной упор делается на 

выделение существенных обобщающих признаков. В программе 

предусмотрены темы, которые знакомят школьников с наиболее часто 

встречающимися животными, птицами, насекомыми. Основная задача данных 

уроков – научить детей выделять основные характерные признаки групп 

животных, разнообразие животного мира, уточняет знания о диких животных, 

местах их обитания, правилах ухода за домашними любимцами, помощи 

птицам. 

Тематика, связанная с правилами безопасного поведения также 

чрезвычайно важна. В учебнике в большинстве случаев она дана без 

дополнительных разъяснений, в которых обучающиеся с ЗПР очень 

нуждаются. Учителю следует постоянно помнить о том, что формирование 

жизненной компетенции является одной из приоритетных задач. Поэтому в 
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рабочей тетради многие сведения объединены именно в этот раздел. 

Обучающиеся получают знания о пользе и вреде компьютера, правилах 

безопасного поведения в автомобиле, поезде, на воде и в самолете.    

При ознакомлении с тематикой бытовых приборов, средств связи, 

транспорта также следует избегать избыточной терминологии, в том числе 

связанной с выделением функциональных частей объекта. Первоочередное 

внимание следует уделять тем объектам, с которыми дети встречаются в 

повседневной жизни. Информация о них может быть более развернутой 

(однако доступной детскому пониманию, функционально целесообразной). 

Коррекционно-развивающее значение предмета обеспечивается 

организацией процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР, «пошаговым» предъявлением 

материала, опорой на практический опыт и непосредственные впечатления, 

многократным повторением, обучением переносу усвоенных знаний в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью, а также упрощением системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в ходе обучения предмету.  

Учителю начальных классов рекомендуется активно привлекать 

родителей обучающегося к изучению предмета «Окружающий мир», 

поскольку только с их помощью может быть усвоено предметное содержание 

и повышена степень жизненной компетентности ребенка. 

 

Значение предмета «Окружающий мир» в общей системе 

коррекционно-развивающей работы 

 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет имеет 

важное значение. Младший школьный возраст является периодом, когда у 

обучающихся с ЗПР растут возможности использования знаково-

символических средств в качестве опор для запоминания, воспроизведения, 

организации мыслительных процессов. В первом дополнительном классе 

школьников учат использовать знаки и символы: при заполнении календаря 
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погоды, в дидактических играх, при выполнении заданий в рабочей тетради. 

Основное значение имеет естественнонаучный характер 

предоставляемых знаний. Последнее ложится в основу для формирования 

научного мировоззрения. Однако в первом дополнительном классе намного 

важнее обогащение новыми и разнообразными знаниями, представленными в 

учебнике и рабочей тетради. 

Учебный материал по большинству тем способствует коррекции 

существенных недостатков познавательной деятельности. Задания в рабочей 

тетради предполагают постоянную активизацию мыслительных операций: 

анализа, сравнения, обобщения, абстрагирования. Большое количество 

загадок, стихов, разнообразных форм заданий, требующих от ребенка 

практических действий, работа в парах и группах, нацелены на поддержание 

устойчивого интереса. Кроме того, задания в рабочей тетради 

дифференцированы по уровням сложности. Благодаря этому каждый 

обучающийся должен быть успешным.    

Предмет «Окружающий мир» предоставляет широкие возможности для 

улучшения учебных высказываний, преодоления речевой инактивности детей 

с ЗПР. Весьма полезным является использование IT-технологий (специальных 

компьютерных инструментов, позволяющих детям уточнять представления об 

окружающем мире с помощью анимированной наглядности). Все в 

совокупности призвано активизировать у обучающихся познавательный 

интерес, побуждать их к выполнению различных заданий. 

Изучение предмета «Окружающий мир» связано с программой 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, а также программой духовно-нравственного развития (воспитания) 

поскольку с их помощью решаются общие задачи социализации ребенка. 

Практическая ориентация изучаемой тематики способствует формированию 

сферы жизненной компетенции.  

Место предмета в учебном плане 

Предмет «Окружающий мир» является обязательным. На его 
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реализацию в форме урока отводится 2 часа в неделю, итого 66 уроков в 

учебном году. В соответствии с  АООП длительность уроков в первом 

полугодии составляет 35 минут, во втором – 40 минут. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области 

«Обществознание и естествознание» по окончании обучения в начальной 

школе в соответствии с  АООП позволяет получить: 

Личностные результаты: 

− осознание себя как гражданина России, знающего и любящего ее 

природу и культуру; 

−  целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур; 

−  представление о необходимости бережного, уважительного отношения 

к культуре разных народов  России и народов мира, выступающей в 

разнообразных культурных формах семейных традиций; 

−  осознание преемственности от старшего поколения к младшему 

(традиции в семье); 

−  готовность к  бережному и уважительному отношению к живой и 

неживой природе, окружающим людям; 

− - личностная ответственность за сохранность объектов природы, 

необходимых для будущего  России; 

− - эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в 

символических образах народного творчества; 

− - установка на здоровый образ жизни через формулирование правил 

оказания первой помощи, соблюдение личной гигиены, в том числе - 

использование лучших семейных традиций здорового образа жизни 

народов своего края. 

 

Метапредметные результаты складываются из познавательных, 
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регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий (УУД), 

которые в рамках изучения предмета «Окружающий мир» конкретизируются 

следующим образом. 

 

 

Познавательные УУД позволяют: 

−  оперировать со знаково-символическими изображениями; 

− понимать содержание учебных текстов, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

− анализировать и сравнивать объекты окружающего мира с выделением 

отличительных признаков и классифицировать их; 

− устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами. 

 

Регулятивные УУД позволяют: 

−  понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и 

уточненную учителем; 

−  планировать своё высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы, приводить примеры); 

−  планировать свои действия в течение урока; 

−  фиксировать в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью средств, разработанных совместно с 

учителем); объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

−  контролировать и корректировать свое поведение с учетом установленных 

правил; 

− в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

 

Коммуникативные УУД позволяют: 

−  формулировать ответы на вопросы; 
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−  договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

−  высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме 

урока; 

−  понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 

выполнении заданий; 

− строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи;  

− готовить сообщения, проекты с помощью взрослых. 

 

Результаты формирования сферы жизненной компетенции в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихя с ОВЗ и конкретизацией в  АООП 

должны проявиться в перечисленных ниже знаниях и умениях. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении проявляется: 

– в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

– в умении использовать помощь взрослого для разрешения 

затруднения, давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не 

понимаю; 

– в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно 

выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать 

возникшую проблему. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляется в расширении представлений об 

устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных бытовых дел, 

понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляется: 

– в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 



 

1118 
 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 

– в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды; 

– в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест 

за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 

загородных достопримечательностей и других; 

– в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

– в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

– в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и 

ходом собственной жизни в семье и в школе; 

– в развитии любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы; 

– в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности; 

– в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий; 

– в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения 

так, чтобы быть понятым другим человеком. 

В соответствии с  АООП для перечисленных показателей 

рекомендовано использовать шкалу, понятную всем членам экспертной 

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

балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение.  

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального 

образования. Они обозначаются в  АООП как: 
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1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира, осознание целостности окружающего 

мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между 

миром живой и неживой природы, между деятельностью человека и 

происходящими изменениями в окружающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия 

собственных действий и действий, совершаемых другими людьми. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Неживая 

и живая природа. Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, 

источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее 

представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в 

родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края.  

Водоёмы, их разнообразие (море, река, озеро); использование 

человеком. 
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Значение воздуха для растений, животных, человека.  

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными 

растениям. Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

отличия. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). Посильное участие 

в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика 

нарушений деятельности нервной системы. 

 

Человек и общество 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Россия на карте.  

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр и др.  

Россия — многонациональная страна. Человек — член общества, 

создатель и носитель культуры. Многонациональность – особенность нашей 

страны. Общее представление о вкладе разных народов в многонациональную 

культуру нашей страны. Названия разных народов, проживающих в данной 

местности, их обычаи, характерные особенности быта. Семья — самое 

близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье 

и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Свои 

фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 
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солидарности и упрочения духовнонравственных связей между 

соотечественниками. День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и 

труда, День Победы, День России, 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня. 

Составление режима дня школьника.  

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила 

взаимодействия с незнакомыми людьми.  

 

 Раздел Тема  Примерное содержание 

уроков 

 1 четверть 

 Человек 

и общество 

(5 

часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое 

Родина? 

Государственные 

символы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народы России 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с учебником, 

рабочей тетрадью). Знакомство 

с постоянными персонажами 

учебника — Муравьем 

Вопросиком и Мудрой 

Черепахой, условными 

значениями учебника. 

Ориентиры для учителя: 

учебник, ч.1, стр. 2 и 4-5 

Определение понятий 

«Родина», «Отечество», 

«Отчизна». Сведения о 

символике России: 

Государственный герб России, 

государственный флаг России. 

Паспорт.  Раскрашивание флага 

России, учитывая 

последовательность цветов 

сверху. Узнавание герба России 

на иллюстрации. Ориентиры 

для учителя: учебник, ч.1, стр. 

10-11. 

 

Единство народов 

России. Многонациональный 
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Москва – 

столица нашей 

Родины 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша большая 

страна и моя малая 

Родина 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщающий 

урок 

 

 

 

характер населения России; 

Поиск  в рабочей тетради детей 

в национальной одежде. Поиск 

национальных и современных 

жилищ в рабочей тетради. 

Работа в тетради – изображение 

предмета, относимого к 

национальной культуре. 

Ориентиры для учителя: 

учебник, ч.1, стр.12-13. 

 

Москва-самый большой 

город России. Размеры Москвы 

(по протяженности линий 

метрополитена). Работа со 

схемой метрополитена.  

Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр. 

Работа в рабочей тетради. 

Ориентиры для учителя: 

учебник, ч.1, стр.14-15. 

 

Работа с учебником ч.1, 

стр.16-17. Поиск городов на 

карте России в рабочей тетради. 

Определение малой Родины. 

Работа в рабочей тетради. 

Сравнение города и села по 

визуально представленным 

признакам. Дифференциация 

городских и сельских домов. 

Адрес проживания ребенка. 

Проект «Россия-Родина моя». 

 

 

Флаг, герб, столица, 

достопримечательности, 

народы (национальности). 

 Человек 

и природа 

В мире 

растений 

 

Экскурсия 

Растения осенью 

 

 

 

Клумба, деревья и 

кустарники, листья с разных 

деревьев, хвойные деревья. Что 

нужно растениям для жизни? 

Ориентиры для учителя: 
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(8 

часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что растет на 

клумбе и на 

подоконнике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деревья и 

кустарники. 

 

 

 

 

 

Листья и хвоя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семена 

 

 

 

 

 

 

Овощи 

 

 

 

 

 

 

учебник, ч.1, стр.26-31 

 

Работа с учебником ч.1 

стр.24. Работа в рабочей 

тетради. Зарисовывание 

клумбы. Определение цветов: 

астры, календула, бархатцы, 

анютины глазки. Декоративные 

(садовые) и, полевые  цветы. 

Строение цветов: корень, 

стебель, листья, цветки. 

Функциональное назначение 

частей растения. Практическая 

работа:  определение основных 

частей растения на рисунке. 

Наиболее распространённые 

комнатные растения.  

 

Анализ строения дерева 

(ствол, ветви, листья). Различия 

деревьев и кустарников. 

Плодовые деревья и 

кустарники. Распознавание 

деревьев и кустарников. 

Деревья на твоей улице. Работа 

в рабочей тетради. 

 

Работа в рабочей тетради. 

Зарисовывание листьев. 

Распознавание деревьев по 

листьям. Распознавание 

лиственных и хвойных 

деревьев. Ель и сосна - хвойные 

деревья. Хвоинки - 

видоизменённые листья.  

Дифференциация 

(классификация) лиственных и 

хвойных деревьев. 

Расположение игл на ветвях 

сосны и ели. Учебник, ч.1, 

стр.30-31. 

 

Работа в рабочей тетради. 

Виды семян: орехи, косточки. 
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Человек 

и природа 

 

Законы 

природы 

(2 ч.) 

 

 

 

 

 

 

Что общего у 

разных растений? 

Обобщающий урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия 

«Сезонные изменения 

в природе» 

 

 

Солнце и земля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды и размеры семян. 

Дифференциация семян. 

Зарисовывание желудя. Семена 

у хвойных деревьев. 

Последовательность роста 

комнатного растения. Семена 

пшеницы – продукты из муки. 

Огород. Различия  овощей 

по месту произрастания (под 

землей – морковь, свекла, 

картофель, на высоких стеблях-

кустах-помидоры, перец,, на 

длинных стеблях на земле – 

огурцы, кабачки, на коротких 

стеблях - капуста). 

Использование овощей в пищу 

(кулинарная обработка, 

консервирование). Работа в 

рабочей тетради: 

дифференциация овощей по 

функциональным признакам.  

 

Определение 

функционального назначения 

частей растений (корень, чтобы 

держаться на земле и получать 

воду и полезные вещества, 

листья, чтобы дышать и 

питаться, семена – чтобы 

вырастали новые растения, 

стебель – чтобы держать ветви, 

цветы, плоды). 

Дифференциация фруктов и 

овощей. Определения. 

Закрепление усвоенных слов-

наименований. Работа в 

рабочей тетради: задания на 

развитие мыслительных 

операций (сравнение, 

обобщение и т.п.). 

 

Рассматривание неба, 

облаков, дороги под ногами, 

обсуждение погоды. 
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Работа с учебником ч.1. 

на стр.19,  39, 49. Работа в 

рабочей тетради. Выбор 

правильной модели Земли (юла 

и глобус). Решение 

мыслительных задач. 

Соотношение размеров Солнца 

и Земли. Форма Земли. Задание 

на каникулы: наблюдение за 

Луной 

 

 

 

 2 четверть 

 Законы 

природы 

 

(7 

часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что у нас над 

головой 

 

 

 

 

 

Какая сегодня 

погода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время суток 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дни недели 

Работа с учебником, ч.1. 

стр.19 и 49. Земля, Солнце, 

Луна. Облака и тучи. Работа в 

рабочей тетради. Отгадывание 

загадок. Зарисовка отгадок. 

 

 

Работа с учебником, ч.2, 

стр.37. Определение хорошей 

погоды. Работа в рабочей 

тетради. Отгадывание загадок 

(ветер, дождь, снег). 

Знакомство с символическими 

изображениями погоды. 

Календарь погоды и правила его 

заполнения. Определения 

«ясно» и «пасмурно». 

 

Практическая работа-

вращение глобуса относительно 

источника света. Понятие 

«сутки»: части суток (утро, 

день, вечер, ночь). 

Расположение солнца на небе. 

Полдень. Распознавание дня и 

вечера на картинке в рабочей 

тетради. Соотнесение времени 

суток с деятельностью 
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Человек 

и природа 

 

В мире 

животных. 

(7 ч.) 

 

 

 

 

 

Времена года. 

 

 

 

 

 

 

 

Месяцы 

 

 

 

 

 

Обобщающий 

урок. 

 

 

 

 

 

 

 

Насекомые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рыбы 

 

 

 

 

человека. 

 

 

 

Работа с учебником ч.2, 

стр.9. Нумерация дней недели. 

Работа с рабочей тетрадью: 

прочтение и заучивание 

стихотворений о днях недели. 

 

 

Объяснение смены 

времен года. Загадки о временах 

года. Выбор символов для 

обозначения времен года. 

Работа в рабочей тетради: 

зарисовывание символов, 

соответствующих времени года. 

 

 

 

Работа с учебником ч.2., 

стр.10-11. Соотнесение месяцев 

с временами года. Работа с 

рабочей тетрадью. 

Дидактические игры с 

названиями месяцев. Дата 

рождения. 

 

 

Актуализация 

полученных знаний: 

декодирование символических 

обозначений, соотнесение 

названия дня недели с 

порядковым номером, группы 

месяцев с символом 

соответствующего времени 

года. Проект «Мое любимое 

время года» 

 

Работа с учебником ч.1, 

стр.32-33. Угадывание 

насекомых – вставить 
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Птицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Певчие и 

декоративные птицы 

 

 

 

 

 

 

Обобщающий 

урок. 

 

 

 

 

 

 

 

пропущенные слова в 

известные детские стихи. 

Главный признак насекомых — 

шесть ног. Разнообразие 

насекомых. Практическая 

работа в рабочей тетради. 

Сравнение жука, кузнечика и 

бабочки. Защита человека и его 

жилища от насекомых. Правила 

поведения с насекомыми.  

 

Работа с учебником, ч.1, 

стр.34-35. Рыбы - водные 

животные, тело которых (у 

большинства) покрыто чешуёй. 

Морские (акула, сельдь, треска) 

и речные (щука, сом, ерш) 

рыбы.  Аквариумные рыбы. 

Работа в рабочей тетради. 

Распознавание аквариумных 

рыб. Угадывание загадок о 

рыбах.  

Работа с учебником, ч.1. 

стр.36-37. Знакомство с 

птицами как одной из групп 

животных. Летающие и 

нелетающие птицы. Различия 

птиц по размеру. Хищные 

птицы. Отличие птиц от других 

летающих животных. 

Зимующие и перелетные птицы. 

Причины, заставляющие птиц 

улетать на зиму Работа в 

рабочей тетради. Распознавание 

диких, домашних, хищных 

птиц. Как помогать птицам. 

Работа с учебником, ч.1 стр. 74-

75. Распознавание зимующих 

птиц. Кормушки. 

 

Определение певчих птиц 

(жаворонок, соловей, скворец, 

канарейка). Работа в рабочей 

тетради. Прослушивание 
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стихотворений о птицах. 

Рисование иллюстрации к 

понравившемуся 

стихотворению. Раскрашивание 

птиц. 

 

Повторение и 

закрепление пройденного. 

Основные признаки насекомых, 

птиц, рыб. Условия, 

необходимые для жизни 

животных.  Закрепление 

усвоенных понятий.  

 

 

 3 четверть 

 Человек 

и природа 

В мире 

животных 

 

(10 

часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звери 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашние 

любимцы. Кошки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашние 

любимцы. Собаки. 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с учебником ч.1, 

стр.38-39. Внешнее строение и 

разнообразие зверей. Основные 

признаки зверей: шерсть, 

выкармливание детёнышей 

молоком. Дифференциация 

диких и домашних зверей. 

Работа в рабочей тетради: 

заполнение таблицы. Задание на 

исключение лишнего. Различие 

ног и лап. Задание на анализ. 

 

Работа с учебником ч.2, 

стр.42-43. Дополнительная 

информация о кошках в рабочей 

тетради. Новые понятия: 

бродячие, ветеринар. Правила 

безопасности при 

взаимодействии с кошками. 

Распознавание предметов для 

ухода, кормления, игры. 

Описание кошки по плану с 

использованием опорных слов: 

кличка, окрас, характер. 

 

 

Работа с учебником ч.2, 

стр.42-45. Дополнительная 
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Домашние 

любимцы. Хомячки, 

белые мышки, 

морские свинки. 

 

 

 

 

Экскурсия 

«Откуда берутся снег 

и лед» 

 

 

 

Животные 

холодных районов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Животные 

жарких районов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информация о собаках в 

рабочей тетради. Новые 

понятия: породистые, дворняги, 

поводок, ошейник, намордник, 

конура. Различия собак по 

размеру, функциональной 

значимости (служебные, 

охотничьи, декоративные). 

Распознавание служебных и 

охотничьих собак в рабочей 

тетради. Правила ухода за 

собакой и безопасности при 

взаимодействии с собаками. 

 

Дополнительная 

информация в рабочей тетради. 

Новое понятие: ручные. Стихи о 

хомяках, морской свинке, белой 

мышке. Соотнесение текста и 

изображения в рабочей тетради.  

 

 

 

Работа с учебником ч.1, 

стр.68-69. Рассматривание 

снега и льда. Определение  

свойств снега и льда. 

 

 

 

Работа с учебником ч.2, 

стр.12-13. Практическая работа: 

нагревание шарика (мячика) 

источником тепла (настольной 

лампой). Демонстрация 

различий в степени нагревания. 

Объяснение понятия «Полюс». 

Демонстрация глобуса и 

холодных районов Земли. 

Понятия Арктики и 

Антарктиды (антарктики). 

Звери Арктики: белые медведи, 

моржи, тюлени. Животные 

Антарктиды – пингвины. Новое 
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Раздел 

«Человек и 

общество» 

(10 

часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщающие 

уроки по теме «В мире 

животных» (3 ч.) 

 

 

 

Что общего 

между разными 

животными 

 

 

 

 

 

 

Учат в школе, 

учат в школе, учат в 

школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прошлое, 

настоящее, будущее. 

Когда я вырасту 

 

 

 

понятие: ласты. 

Дифференциация изображений 

животных по месту обитания. 

Мыслительные задачи. 

 

Работа с учебником ч.2, 

стр.14-15. Объяснение понятия 

«Экватор». Демонстрация на 

глобусе и карте жарких районов 

Земли. Новые понятия: саванна 

и тропический лес.. Различия 

между животными холодных и 

жарких районов (шерстяной и 

волосяной покров). Хищники 

саванны (лев, гиена, леопард). 

Лев-царь зверей. Задания на 

исключение лишнего. 

Отгадывание загадки про 

зоопарк. Работа с учебником 

ч.1, стр.40-41. 

 

Подбор обобщающих 

символов к разным видам 

животных: насекомые, рыбы, 

птицы, звери. Дидактическая 

игра: назови животное (в 

соответствии с предъявленным 

символом). 

 

 

Работа с учебником ч.1, 

стр.72. 

 

Решение мыслительных 

задач (выбор правильного 

ответа). Заполнение таблицы 

(передвигаются, питаются, 

имеют потомство). 

Заключительный тест по 

разделу: задания разного типа. 

 

Работа с учебником ч.2, 

стр.5-7. Учебные 

принадлежности. Работа в 
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Человек и его 

одежда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек и его 

профессия. Экскурсия 

«Где работают люди» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства связи 

рабочей тетради. Анализ 

стихотворения С.Я. Маршака: 

какие учебные принадлежности 

сейчас отсутствуют. 

Субъективный выбор 

предпочитаемого урока. 

Рисунок «Я в школе». 

Отвергаемые аспекты 

школьной жизни (текущая 

оценка степени 

психосоциальной 

адаптированности). Правила 

поведения в школе. 

 

 

Работа с учебником ч.1, 

стр.56-57. Рассматривание 

картинок, ответы на вопросы. 

Беседа о семье. Работа в 

рабочей тетради. 

Символические обозначения 

членов семьи. Построение 

модели семьи (разного уровня 

сложности). ФИО родителей. 

Рассказ о членах семьи (по 

опорной схеме). 

 

 

Работа с учебником ч.1, 

стр.12-17, ч.2 стр.18-22, 72-73. 

Работа в рабочей тетради. 

Понятия прошлого. Музеи, 

памятники, старинные 

постройки, книги, картины, 

кинофильмы как носители 

прошлого. Иллюстрации со 

страниц учебника как примеры 

из прошлого. Подбор 

иллюстраций прошлого. 

Понятие будущего. 

Распознавание и 

дифференциация предметов из 

прошлого и необходимых в 

будущем. Работа с учебником 
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и массовой 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщающий 

урок по разделу  

ч.2, стр.24-25. Работа в рабочей 

тетради: окончи предложение. 

Распознавание прошлого и 

будущего на рисунках. 

 

Работа с учебником ч.2, 

стр.20-21. Виды одежды: 

деловая. спортивная, рабочая, 

нарядная, одежда для дома. 

Распознавание намерений 

человека по его одежде. 

Дифференциация деловой 

(костюм), спортивной 

(тренировочные штаны, шорты. 

свитер, футболка, кроссовки 

или кеды, джинсы, куртка), 

рабочей (фартук, халат, 

комбинезон), домашней (халат, 

пижама, майка, тапочки) 

одежды. Понимание смысла 

пословиц. Правила для подбора 

одежды. Требования к 

состоянию одежды. Работа в 

рабочей тетради: вклеивание 

фотографий или рисунки 

различных видов одежды, в т.ч. 

одежды из прошлого.  

 

Выяснение названий 

профессий людей, работающих 

в месте, куда организована 

экскурсия. Распознавание 

рабочей одежды. Профессии 

школьных работников (учителя. 

библиотекарь, уборщицы, 

вахтеры и т.д.). Профессии в 

семье Работа с рабочей 

тетрадью. Распознавание 

профессий, которых не было в 

далеком прошлом (шофер, 

летчик, космонавт, 

программист). Угадай загадки, 

впиши нужные буквы в 

кроссворд. Проект «Профессии 
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в моей семье». 

 

 

Работа с учебником ч.2, 

стр.58-59. Понятие 

информации. Средства 

массовой информации 

(телевизор, радио, интернет, 

газеты, журналы). Средства 

связи (телефонные звонки, смс-

сообщения,. письма). Проверка 

понимания значения средств 

связи. Средства связи как 

способ обеспечения 

безопасности. Использование 

животных как почтальонов 

(голуби, собаки). 

 

Понятие праздника. 

Работа в рабочей тетради: 

Подбор дат к названиям 

праздников (день Защитника 

Отечества, Международный 

женский день, день 

космонавтики, первомай-

праздник весны и труда, день 

Победы, день России). 

Определение, каким 

праздникам посвящены 

стихотворения. Символические 

обозначения праздников (23 

февраля – пятиконечная звезда, 

8 Марта-ветка мимозы, 12 

апреля -ракета, Первомай – 

белый голубь,  9 мая -

гвардейская ленточка, 12 июня- 

триколор). Определение 

праздника по фото. Работа с 

учебником ч.2, стр.72-73 – 

скоро День космонавтики. 

Зачем люди осваивают космос 

 

Загадки о профессиях, 

школьных принадлежностях, 
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определение отчества, 

определение вида одежды, 

дифференциация средств связи 

и средств массовой 

информации.  Диагностика 

пространственно-временных 

представлений (соотношение 

праздников по времени). 

4 четверть 

 Раздел 

«Правила 

безопасной 

жизни» 

(8 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек и его 

здоровье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

Человек и 

автомобиль 

 

 

 

 

Компьютер в 

жизни школьника.  

 

 

Режим дня. 

 

 

 

 

Работа с учебником ч.2, 

стр.52-57. Работа в рабочей 

тетради. Предметы, 

взаимодействие с которыми 

вредно перед сном. Средства 

личной гигиены. Определение 

предметов гигиены, которые 

нельзя давать пользоваться 

другим.  Подбор одежды в 

соответствии с временем года и 

погодой. Правильное питание. 

Овощи и фрукты. Правила 

гигиены при употреблении 

овощей и фруктов. 

 

 

Работа с учебником ч.1, 

стр.46. Правила обращения с 

бытовыми предметами. 

Понимание опасности 

предметов, последствий их 

неправильного употребления. 

Работа в рабочей тетради. 

 

 

Работа с учебником ч.2, 

стр.60, 68. Понятие «пешеход». 

Светофор. Ремни безопасности. 

Детские удерживающие 

устройства. 

 

 

Работа с учебником ч.1, 

стр.44-45. Правила 
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Человек 

и природа 

(8 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек-

путешественник.  

Куда текут 

реки?  

 

 

 

 

 

Поезда 

 

 

 

 

 

 

 

Самолет 

 

 

 

 

 

 

Обобщающий 

урок по разделу 

«Правила безопасной 

жизни» 

 

 

 

Экскурсия 

«Весенние 

изменения» 

безопасности при работе с 

компьютером.  

 

 

Работа мозга 

(информация в рабочей 

тетради). Новые понятия: 

отрицательные эмоции, режим 

дня, здоровый образ жизни. 

Режим дня как средство 

поддержания здоровья 

головного мозга. Переключение 

на другой вид деятельности, 

отдых-расслабление как 

средства поддержания здоровья 

головного мозга. Питание и 

достаточный сон как условия 

поддержания здоровья 

головного мозга. Базовые 

гигиенические нормы. 

Дифференциация занятий, 

дающих мозгу работу или 

отдых. 

 

 

Работа с учебником ч.1, 

стр.66-67. Путешествия в 

прошлом. Реки – как помеха 

путешествию. Куда текут реки. 

Работа с учебником ч.2, стр.64-

65, стр.71. Морские суда. 

Почему современным кораблям 

не нужны паруса. Различия реки 

и моря. Правила поведения на 

воде. 

 

Работа с учебником ч.2, 

стр.62-63. Новые понятия: 

Поезд дальнего следования, 

электричка, станция, вокзал, 

перрон, платформа. Работа в 

рабочей тетради. Рисунок 

железнодорожных путей 

(вокзала). Правила безопасного 
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Что у нас под 

ногами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия 

«Ждем праздника» 

 

 

Вода в нашей 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электричество в 

нашей жизни. 

 

 

 

 

 

 

Как человек 

помогает природе. 

 

  

 

Заключительное 

тестирование 

 

поведения на железной дороге. 

 

Работа с учебником ч.2, 

стр.66-67, стр.71.  

Дополнительная информация в 

рабочей тетради. Выполнение 

заданий в рабочей тетради. 

Правила безопасности в 

самолете. 

 

 

 

Выбор полезных 

продуктов, полезного 

времяпровождения перед сном, 

выбор более и менее 

правильного режима,  

правильного питания, 

дифференциация опасных и 

безопасных ситуаций. 

 

Анализ изменений 

внешнего вида улиц, одежды, 

растений, видов занятий. 

 

 

Работа с учебником ч.1, 

стр.20-21. Новые понятия: 

галька, кремень, гранит, гравий, 

щебень, дорога, тротуар, шоссе, 

улица, тропинка. 

Асфальтированные и грунтовые 

дороги. Работа в рабочей 

тетради: опознавание шоссе, 

тропинки, проселочной дороги.  

Мусор. Правила 

переработки мусора. Запрет на 

выбрасывание мусора. 

 

 

Изменения к 9 Мая: 

украшенные улицы, портреты 

ветеранов войны, символика 

Великой Победы на машинах. 
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Работа с учебником ч.1, 

стр.60-61 и 66-67. Работа в 

рабочей тетради. Функции воды 

в природе и жизни человека. 

Символы для запоминания 

функций воды. Правила 

очистки воды (кипячение). 

Мыслительные задачи 

(требующие умозаключения). 

Сравнение реки, моря, озера 

(заполнение таблицы). 

 

Работа с учебником ч.1, 

стр.62-63. Дополнительная 

информация в рабочей тетради. 

Дифференциация предметов 

(учебник. Стр.62), работающих 

БЕЗ электричества. Транспорт, 

работающий от электросетей. 

 

 

Работа с учебником ч.2, 

стр.46-48, 74-75. Вред, 

наносимый природе человеком. 

Люди-экологи. Работа в 

рабочей тетради. 

 

 

Работа с учебником ч.2, 

стр.76-83. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми 

рекомендуется использовать следующие методические разработки и пособия: 

Основная литература: 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. Учебник в 2 частях.  

2. Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных 

школ и классов VII вида. М.: Парадигма, 2010. 
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3. Шевченко, С.Г. Коррекционно-развивающее обучение. Организационно-

педагогические аспекты. Метод. пособие для учителей классов 

коррекционно-развивающего обучения. - М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 1999. – 136 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Как сделать видимыми скрытые проблемы в развитии ребенка: метод. 

пособие к специализир. комп. программе «Мир за твоим окном» / О.И. 

Кукушкина, Т.К. Королевская, Е.Л. Гончарова. - Ин-т коррекц. 

педагогики Рос. акад. образования. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Полиграф Сервис, 2008. - 144 с.  

2. Компьютерный инструмент педагога для оценки представлений о мире 

в контексте формирования жизненной компетенции ребенка / М. Р. 

Хайдарпашич // Дефектология. - 2013. -№1.-С. 55-67.  

3. Косымова А.Н. Коррекция представлений об окружающем мире у детей 

с нарушениями интеллекта // Дефектология – 2006.- №5.- С.30-35  

4. Кукушкина О. И. Применение информационных технологий в 

специальном образовании // Специальное образование: состояние, 

перспективы развития. Тематическое приложение  к журналу «Вестник 

образования. – 2003. – № 3. 

5. Хайдарпашич М. Р. Изучение представлений о временах года при 

помощи компьютерной программы «Лента времени» / М. Р. 

Хайдарпашич // Дефектология. - 2007. -№ 2. - С. 58-66.  

 

Материально-техническое обеспечение: 

Иллюстративный демонстрационный материал, соответствующий 

изучаемой теме. 

Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления 

картинок. 

Мультимедийный проектор (при наличии). 
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Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации)20, 

соответствующие тематике программы по окружающему миру. 

При наличии условий IT-технологий, используемых во внеурочной 

деятельности для уточнения представлений обучающихся об окружающем 

мире. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

По итогам обучения в 1дополнительном классе можно определенным 

образом оценить успешность их достижения, хотя какие-либо выводы делать 

преждевременно. 

В конце 1 дополнительного класса обучающийся может обнаружить: 

− знание смысла слов «Россия», «Москва», «Президент», «Родина», 

«Отчизна», «Отечество»; 

− некоторые представления о размерах нашей страны, народах, 

проживающих на ее территории: 

− временные представления: время суток, время года, дни недели, месяцы, 

прошлое, будущее; 

− умение обозначать погодные явления; 

− элементарные знания о Земле, Луне, некоторых природных явлениях; 

− знание профессий, в том числе профессий близких людей; 

− умение выделять и называть части растений; 

− знание некоторых классов растений (цветы, кусты, деревья, овощи, 

фрукты); 

− знание обобщающих признаков для выделения классов животных 

(насекомые, птицы, рыбы, звери); 

− зимующие и перелетные птицы; 

− знание правил безопасного поведения, обозначенных в учебнике; 

 
20 В соответствии с требованиями СанПин. 
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− знания о материальных изученных объектах. 

Решение об итогах освоения программы и переводе школьника в 

следующий класс принимается ПМПк образовательного учреждения на 

основе выводов о достижении планируемых предметных результатов. 

Недостаточная успешность овладения учебным предметом «Окружающий 

мир» фактически не бывает изолированной. Трудности же освоения учебных 

предметов, относящихся к разным предметным областям, могут служить 

основанием повторного обследования обучающегося в ПМПК для уточнения 

его образовательных потребностей.  
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МУЗЫКА. 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство». 

Он способствует эстетическому и духовно-нравственному воспитанию, 

коррекции эмоционального неблагополучия, социализации обучающихся с 

ЗПР. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО)обучающихся с ОВЗ и   адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает содержание обучения 

предмету «Музыка» с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР). Сущность 

специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей в приложении 

к изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах 

пояснительной записки, учитывается в распределении учебного содержания 

по годам обучения и в календарно-тематическом планировании.   

Общей целью изучения предмета «Музыка» является формирование 

общекультурной компетенции обучающихся с ЗПР, привитие любви и вкуса к 

искусству, формирование способности символического (звукового, 

двигательного) опосредствования своих эмоциональных состояний. 

Овладение учебным предметом «Музыка» представляет определенную 

сложность для учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками предшествующего 

обучения и воспитания, невыраженностью интереса к окружающему миру и 

себе, дефицитом регулятивных возможностей, препятствующих 

целенаправленному прослушиванию музыкальных произведений, неполной 

сформированностью символического опосредствования своих 

эмоциональных состояний, эмоциональной рефлексии. 

В соответствии с перечисленными трудностями и обозначенными в  

АООП НОО обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями 
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определяются общие задачи учебного предмета: 

− расширять общий кругозор, способствующий совершенствованию 

учебно-познавательной деятельности; 

− формировать элементы музыкальной культуры и возможность 

элементарных эстетических суждений; 

− совершенствовать возможности саморегуляции во время прослушивания 

музыкальных произведений и исполнительской деятельности; 

− способствовать осознанному восприятию музыки и созданию различных 

образов, развивающих возможности символического опосредствования 

чувств. 

 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 

дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются 

следующим образом: 

− учить восприятию музыки, формировать мотивацию к прослушиванию 

музыкальных произведений, обучать вокальным упражнениям; 

− содействовать эстетическому воспитанию за счет демонстрации 

произведений искусства; 

− научить чувствовать настроение, выражаемое музыкальным 

произведением;   

− закрепить понятие о мелодии, ритме, песне, танце, марше, способность 

выделять их;  

− расширить спектр знаемых музыкальных инструментов; 

− воспитывать любовь к Родине, национальным обычаям, формировать 

чувство гордости и патриотизма; 

− совершенствовать речевое дыхание, правильную артикуляцию звуков, 

формировать способность вербального выражения чувств, обогащать 

словарь, развивать смысловую и эмоциональную память, аналитико-

синтетические способности; 
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− удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

за счет коррекции дефицитов эмоционального развития, формирования 

навыков саморегуляции и социально одобряемого поведения; 

− формировать умение понимать символическое выражение чувств 

музыкальными средствами, познакомить со знаковым опосредствованием 

музыки с помощью нот; 

− обеспечить наглядно-действенный характер образования. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение 

учебного предмета 

Учебный предмет «Музыка» играет существенную роль в эстетическом 

развитии и духовно-нравственном воспитании и имеет существенный 

коррекционно-развивающий потенциал. При ЗПР дети, пришедшие в первый 

дополнительный класс, как правило, имеют опыт прослушивания 

музыкальных произведений и выполнения музыкальных заданий. Вместе с 

тем общие недостатки их психологического развития затрудняют усвоение 

предмета.  

Для обучающихся с ЗПР типичны трудности саморегуляции, которые 

препятствуют адекватному поведению на уроках музыки. Недостатки 

речевого развития нередко проявляются в несовершенном речевом дыхании, 

нечеткости артикуляции. Общее несовершенство аналитико-синтетической 

деятельности затрудняет дифференциацию звучания различных музыкальных 

инструментов, определения характера музыкального произведения. Бедный 

словарный запас и необращенность к себе препятствует вербализации 

собственных чувств, возникающих при прослушивании музыкального 

произведения. Негрубая моторная недостаточность затрудняет выполнение 

двигательных заданий. Поэтому уроки музыки могут выполнить свою 

коррекционную функцию только при учете специфических образовательных 

потребностей обучающихся: подборе эмоционально привлекательного и 

доступного по возрасту музыкального материала, наглядно-действенном 
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характере образования (обеспечения возможности познакомиться с 

реальными музыкальными инструментами и их звучанием), постоянной смене 

видов деятельности на уроке, поощрении любых проявлений детской 

активности, специального внимания к включению новой лексики в активный 

словарь. 

В 1 дополнительном классе обучение до конца 3 четверти строится с 

использованием учебника Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. 

Материал учебника адаптируется для понимания детьми учителем. 

Избыточные по отношению к их возможностям понятия исключаются. В ходе 

обучения в первом дополнительном классе младший школьник с ЗПР 

закрепляет первоначальные знания о мире музыки и ее символическом 

значении. 

 

Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей 

работы 

 

Изучение учебного предмета «Музыка» вносит свой вклад в общую 

систему коррекционно-развивающей работы, направленной на 

удовлетворение специфических образовательных потребностей 

обучающегося с ЗПР.  

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных 

дидактических принципов, предполагает использование адекватных методов 

и конкретных приемов, то у школьника закрепляется интерес к 

художественной деятельности вообще и музыке в частности. 

Обучение учебному предмету «Музыка» способствует в первую очередь 

эстетическому и духовно-нравственному развитию, воспитанию патриотизма. 

Кроме того, учитель музыки должен поддерживать тесную связь с другими 

участниками сопровождения (учителем по основным предметам21, педагогом-

 
21 В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР предполагается, 

что детей обучает учитель-олигофренопедагог.или учитель начальных классов, прошедший 

профессиональную переподготовку в области олигофренопедагогики. 
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психологом, учителем-логопедом). Они помогут понять основные 

особенности обучающихся с ЗПР, соблюдать индивидуальный подход к детям. 

Учитель музыки должен поддерживать тесную связь с учителем-

логопедом, поскольку распевки на уроках музыки способствуют правильному 

речевому дыханию и артикуляции.  

Взаимосвязь учителя музыки и педагога-психолога заключается в учете 

рекомендаций последнего в реализации индивидуального подхода к 

обучающимся, соблюдении этапности работы по формированию 

произвольной регуляции деятельности и поведения. Педагог-психолог может 

посоветовать учителю музыки конкретные музыкально-двигательные 

упражнения, которые будут полезны обучающимся.  

Учителю музыки можно посоветовать выполнять ряд приведенных ниже 

общих рекомендаций, удовлетворяющих специфические образовательные 

потребности обучающихся по варианту 7.2. 

Следует преподносить новый материал развернуто, пошагово и 

закреплять тот или иной усвоенный материал на протяжении нескольких 

занятий. 

На уроке следует ориентироваться на достигнутый уровень развития 

большинства детей – от этого зависит и подбор музыкального материала, и его 

преподнесение на доступном уровне. 

Следует постоянно разнообразить содержание проводимых занятий, 

включая в ход урока двигательные паузы. 

Необходимо обращать внимание на общее состояние ребенка, 

осуществляя при необходимости гибкую корректировку адресуемых ему 

заданий. 

Обучающиеся, которым рекомендовано обучение по варианту 7.2, 

нуждаются также в том, чтобы на уроках музыки в 1 дополнительном классе 

учитель: 

− постоянно побуждал детей высказываться; 

− способствовал вовлеченности всех детей в ход занятия; 
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− пояснял пользу изучаемого материала и формировал мотивацию 

слушания музыки за пределами урока.  

Взаимодействие всех участников коррекционно-педагогического 

процесса, активное привлечение родителей необходимо для формирования 

сферы жизненной компетенции, реализации целей программы духовно-

нравственного развития, воспитания и достижения планируемых результатов 

образования.  

 

Место предмета в учебном плане 

 

Приведенная Рабочая программа составлена на 33 часа (по 1 часу в 

неделю при 33 учебных неделях). В соответствии с  АООП длительность 

уроков в первом полугодии составляет 35 минут, во втором- 40 минут. 

Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета «Музыка» 

может корректироваться в рамках предметной области «Искусство» с учётом 

психофизических особенностей обучающихся22. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты, оцениваемые 

после освоения всей АООП НОО, которые могут быть сформированы при 

изучении учебного предмета «Музыка» отражают: 

− осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости 

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

этнической и национальной принадлежности;  

− формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 
22Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (Приказ 

Минобрнауки РФ № 1576 от 31.12.2015 г.). 
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− способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

− формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

− развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

− формирование установки на бережное отношение к духовным 

ценностям; 

− способность к осмыслению и дифференциации музыкальной картины 

мира, ее временной организации. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть 

обозначены следующим образом. 

 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

− осуществлять разносторонний анализ (звучащей музыки); 

− сравнивать музыкальные произведения; 

− обобщать-классифицировать музыкальные произведения. 

 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

− понимать смысл предъявляемых учебных задач (прослушать, 

определить, придумать и т.п.); 

− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации (например, высказывание по результату 

прослушивания, двигательное изображение по заданию и т.п.); 
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− осуществлять контроль результатов (выучена запевка, стихотворение, 

куплет и пр.) под руководством учителя и самостоятельно. 

 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные 

действия проявляются возможностью: 

 

− адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата 

деятельности;  

− использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с 

соучениками и учителем. 

 

Учебный предмет «Музыка» имеет значение для формирования сферы 

жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по 

перечисленным ниже направлениям. 

 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях:  

– обозначить понимание и впечатление от воспринимаемого (понимаю – 

не понимаю); 

– оценка своих возможностей в выполнении музыкальных заданий, 

сопоставление успешности их выполнения (развитие возможностей 

самооценки). 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия проявляется: 

–в умении слушать внимательно, не мешать другим, адекватно 

реагировать на творческие попытки одноклассников;  

–в умении выполнять задания учителя, преодолевать стеснительность, 

адекватно реагировать на одобрение и порицание, возможную критику со 

стороны одноклассников. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
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пространственно-временной организации проявляется в понимании роли 

музыки и культуры в трансляции культурного наследия.  

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

проявляется в стремлении научиться слушать и понимать музыку, выполнять 

музыкальные задания. 

Кроме того изучение учебного предмета «Музыка» непосредственно 

связано с реализацией программы духовно-нравственного развития, 

воспитания. 

Решаются следующие важнейшие задачи воспитания, обозначенные в  

АООП: 

– формирование основ российской гражданской идентичности – 

осознание себя как гражданина России;  

– пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России;  

– осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

воспитание положительного отношения к своей национальной культуре;  

– формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным 

делам (в ходе организации праздников);  

– воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального 

образования. Они обозначаются в  АООП как: 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в  духовнонравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности, 

формирование элементарных эстетических суждений; 
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3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в 

процессе активной музыкальной деятельности, так и во время слушания 

музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания 

музыкальных произведений различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных 

и музыкальнопластических композиций, исполнении вокальнохоровых 

произведений, в импровизации. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Музыка в жизни человека. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, загадки, игрыдраматизации. Историческое прошлое в 

музыкальных образах.  

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационнообразная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение 

эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её 

эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её 

выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 

мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 
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исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, 

женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: 

симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 

мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкальнопоэтические традиции: содержание, образная 

сфера и музыкальный язык. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

Раздел Примерные 

темы занятий 

Примерное 

содержание занятий 

1 четверть 

1 Музыка в 

жизни человека. 

Повторение. 

 

(8 ч) 

 

Музыка вокруг 

нас.  

 

 

 

 

 

 

 

Музыка осени. 

 

Музыка 

природы. Музыка, 

написанная людьми. 

Работа с учебником: 

понятия «Муза» и 

«Музыка». 

Вокальные, 

дыхательные, 

ритмические 

упражнения. 

Распевки (стр.13 

учебника). Народная 
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Три «кита» 

музыки: песня, 

танец, марш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный и 

поэтический 

фольклор 

и профессиональная 

(написанная 

композитором) 

музыка. 

Музыкальный 

праздник 

«Осенины». Картина 

«Золотая осень». 

Беседа. Работа с 

учебником: стр. 16–

19. Изображение 

звуков дождя 

разными штрихами. 

Ритмический 

рисунок. 

Литературно-

музыкальная 

композиция «Осень» 

с участием 

обучающихся. 

Душа музыки-

мелодия. 

Прослушивание, 

распознавание. 

Двигательно-

ритмические 

упражнения. 

Отхлопывание 

ритмов танца и 
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марша. 

Прорисовывание в 

воздухе мелодии 

песни. Песенность, 

танцевальность, 

маршевость (на 

примерах 

рекомендованной к 

изучению музыки П. 

И. Чайковского и др). 

Разучивание песни (в 

соответствии с 

возрастными и 

музыкальными 

возможностями 

обучающихся по 

выбору педагога). 

Былинный сказ 

«Садко». Учебник, 

стр.26-27. 

Музыкальные 

иллюстрации к сказу. 

2 четверть 

2 Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства 

 (7часов). 

Азбука каждому 

нужна. 

 

 

Музыкальная 

азбука. 

Элементы нотной 

грамоты: нотный 

стан, звукоряд, 

обозначение нот. 

Игры и упражнения. 
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Музыкальные 

инструменты. 

 

 

Разыграй песню. 

 

 

 

Пришло 

Рождество-

начинается 

торжество. 

Родной обычай 

старины 

(колядки). 

Добрый праздник 

среди зимы 

(подготовка к 

новогоднему 

празднику. 

Октава. Клавиатура. 

Музыкальные игры. 

Распевки. 

Арфа, свирель, 

гусли, флейта. 

Распознавание вида, 

звучания. 

Зарисовывание. 

 

Музыкальный образ. 

Актуализация знаний 

о природе. Игра-

драматизация 

(учебник стр. 32–33). 

Пение под 

аккопанемент. 

Знакомство с 

легендой о 

Рождестве. 

Рождественская 

музыка. 

Беседа о народных 

обычаях. 

Разучивание 

колядок. 

Подготовка к 

новогоднему 

празднику. 

Разучивание 
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новогодней песни. 

Дайджест сказки 

«Щелкунчик».  

3 четверть 

3 

 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства 

(10 часов). 

 

 

Край, в котором 

ты живешь. 

 

 

 

Поэт, художник, 

композитор. 

 

 

 

Музыка утра. 

 

 

Музыка вечера. 

 

 

 

 

 

Музыкальные 

портреты 

сказочных 

персонажей. 

 

 

Песни и стихи о 

родном крае. 

Литературно

музыкальная 

композиция с 

участием 

обучающихся. 

 

Музыкальная речь 

как способ общения 

между людьми, её 

эмоциональное 

воздействие. 

Композитор — 

исполнитель — 

слушатель.  

Особенности 

музыкальной речи в 

сочинениях 

композиторов, её 

выразительный 

смысл. Основные 

средства 

музыкальной 

выразительности 
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Музыкальные 

инструменты. 

 

 

Мамин праздник. 

 

Чудесная лютня. 

Операсказка. 

 

 

(мелодия, ритм, 

темп, динамика, 

тембр и др.). 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений. 

Работа с учебником. 

Состояние, 

выражение эмоций и 

мыслей человека. 

Интонации 

музыкальные и 

речевые. Сходство и 

различия. 

Интонация — 

источник 

музыкальной речи. 

Описание отличий 

музыкального 

изображения. 

Рояль, пианино, 

скрипка, гитара, 

ударные 

инструменты. Работа 

с учебником. 

Распознавание 

звучания. 
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Подготовка: образ 

мамы в музыке. 

Разучивание песни. 

Работа с учебником 

стр.6465.  

Знакомство с 

детскими операми и 

балетами. 

Расширение 

кругозора и словаря: 

афиша, театр, сцена, 

занавес, кулисы, 

костюмер, гример. 

4 четверть 

4 Музыкальная 

картина мира 

(8 часов). 

Детские хоровые и 

инструментальные 

коллективы, 

ансамбли песни и 

танца. Различные 

виды музыки. 

Певческие голоса: 

детские, женские, 

мужские. Хоры: 

детский, женский, 

мужской, 

смешанный. 

Праздник Победы 

–главный 

праздник весны. 

Закрепление ранее 

изученного 

материала на уроках, 

включающих 

демонстрацию 

различных видом 

перечисленного 

программного 

материала, 

подобранного в 

соответствии с 

возрастом, уровнем 

развития, интересами 

обучающихся23. 

 

 
23 Демонстрация видеоматериалов в соответствии с нормами, установленными СанПиН. 
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Выдающиеся 

исполнительские 

коллективы 

(хоровые, 

симфонические).  

Музыкальные 

театры. Конкурсы 

и фестивали 

музыкантов. 

Музыка для детей: 

радио и 

телепередачи, 

видеофильмы, 

звукозаписи (CD, 

DVD). 

Каждый урок 

включает в качестве 

обязательного 

элемента распевки, 

музыкально-

двигательные 

упражнения, задания 

на различение 

(звучание 

инструментов, 

голосов и пр.) в 

соответствии с 

детскими 

возможностями. 

Музыкальная 

подготовка к 

празднику Победы. 

При наличии 

соответствующих 

условий: экскурсии 

для знакомства детей 

с афишами 

музыкальных 

мероприятий, 

исполнителей и 

исполнительских 

коллективов. 
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Разучивание и 

прослушивание 

детских песен. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми 

рекомендуется использовать: 

Учебник Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 кл.  

Материальное обеспечение: 

Музыкальные инструменты (в соответствии с возможностями 

образовательной организации); 

технические средства обучения (CD/DVD – прогрыватели; телевизор; 

аудиовидеомагнитофон;  

мультимедиапроектор (или интерактивная доска); 

фонотека с разнообразными записями звуков природы, музыки; 

видеотека с записями выступлений различных исполнителей; 

слайды с необходимым визуальным сопровождением; 

аксессуары для обозначения ролей, исполняемых обучающимися. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 

дополнительном классе результаты конкретизируются следующим 

образом: 

− умеет выполнять вокальные упражнения (распевки); 

− может давать эмоциональную оценку, отличать «красивое» и 

«некрасивое»; 
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− может словесно обозначить настроение, выражаемое музыкальным 

произведением;   

− может самостоятельно отстукивать ритм, воспроизводит звукоряд в 

пределах октавы;  

− отличает рояль и фортепиано, знает скрипку, гитару, арфу, аккордеон, 

гусли, свирель, владеет смыслом понятий «опера» и «балет»; 

− участвует в подготовке и проведении концертов; 

− знает названия нот, их обозначение в нотной тетради; 

− сформированы некоторые музыкальные предпочтения. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО)обучающихся с ОВЗ и   адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает содержание обучения 

предмету «Изобразительное искусство» с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. Сущность специфических для варианта 7.2 

образовательных потребностей в приложении к изучению предмета 

раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, 

учитывается в распределении учебного содержания по годам обучения и в 

календарно-тематическом планировании.  

Предмет «Изобразительное искусство» направлен на эстетическое 

воспитание обучающихся, обучение умению передавать в продуктах 

деятельности свои представления, эмоции, чувства, технически грамотно 

строить композицию рисунка. Предмет имеет общеразвивающее и 

коррекционное значение.   

Общая цель изучения предмета «Изобразительное искусство» в 1 

дополнительном классе в соответствии с   адаптированной образовательной 

программой ( АООП) заключается в: 

− создании условий, обеспечивающих усвоение изобразительного, 

творческого, социального и культурного опыта учащимися с ЗПР для 

успешной социализации в обществе и усвоения ФГОС НОО; 

− приобретении первоначального опыта изобразительной деятельности на 

основе овладения знаниями в области искусства, изобразительными 

умениями и проектной деятельностью; 

− формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

искусству и людям творческих профессий. 
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В соответствии с  АООП определяются общие задачи курса: 

− накопление первоначальных впечатлений о живописи и скульптуре, 

получение доступного опыта художественного творчества; 

− освоение культурной среды, дающей ребенку впечатления от искусства, 

формирование стремления и привычки к посещению музеев; 

− развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от 

произведений изобразительного искусства, выделение собственных 

предпочтений в восприятии искусства; 

− формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) 

в практической жизни ребенка и их использование в организации 

обыденной жизни и праздника; 

− развитие продуктивного и репродуктивного воображения; 

− совершенствование ручной моторики и пространственных ориентировок; 

− овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

В 1 дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются 

следующим образом: 

− формирование понимания роли искусства в жизни человека; 

− формирование эстетических чувств, умения воспринимать и выделять в 

окружающем мире (как в природном, так и в социальном) эстетически 

привлекательные объекты, способности высказывать оценочные суждения 

о произведениях искусства, используя тематическую и терминологическую 

лексику; 

− овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование из бумаги, аппликация).  

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение 

учебного предмета 
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Предмет «Изобразительное искусство» является неотъемлемой частью 

образования младших школьников с ОВЗ и имеет важное коррекционно-

развивающее значение. Поскольку в 1 дополнительном классе 

предположительно будут обучаться первоклассники из разных 

образовательных условий, в планировании уроков необходимо учитывать 

различный уровень подготовки учащихся. Основные направления работы с 

материалами остаются те же, что и в 1 классе , но добавляются более сложные 

приемы работы, работа с учебником. Необходимо выделить 1–2 урока для 

оценки уровня имеющихся навыков, в ходе которых будет проведена 

начальная диагностика по выделенным направлениям работы для вновь 

пришедших детей. Вместе с тем предполагается, что в первом дополнительном 

классе обучающиеся уже будут владеть (в разной мере сформированными) 

навыками работы изобразительной деятельности. Последнее позволяет 

разнообразить виды работы, предполагает использование комбинирования 

различных материалов, сократить период подготовительных обучающих 

упражнений. 

Изучение предмета способствует эстетическому воспитанию. 

Предполагаемые групповые формы работы по созданию панно и коллажей 

способствуют формированию первоначальных умений делового общения, 

коммуникативных универсальных учебных действий. В 1 дополнительном 

классе продолжается формирование и обогащение чувственного опыта 

(умения видеть, слышать, осязать), являющегося необходимой предпосылкой 

развития познавательной деятельности школьников. Наряду с формированием 

первичных навыков работы с материалами и инструментами, большее место 

отводится работе, которая направлена на формирование процессов 

перцептивного анализа и синтеза. Актуальным остается внимание к 

совершенствованию мелких, дифференцированных движений пальцев и кисти 

рук, зрительно-двигательной координации, выработке изобразительных 

навыков.  

Реализация данного предмета предусматривает предметно-практическую 



 

1164 
 

изобразительную деятельность. Возможность практически осваивать 

изобразительные способы действия раскрывают потенциальные возможности 

детей. Уточняются знания о геометрических формах, цветах, включаются 

новые для обучающегося термины, что способствует расширению словарного 

запаса, обогащению знаний о мире. 

Содержание программы представлено видами работ с различными 

материалами: красками, пластилином, бумагой и картоном. Большое 

внимание уделяется совершенствованию мелких, дифференцированных 

движений пальцев и кисти рук, зрительно-двигательной координации, 

выработке изобразительных навыков. Развивается продуктивное воображение 

(опредмечивание пятен). 

В разделе «Виды художественной деятельности» обучающиеся получают 

представление об изображении, украшении, постройке и их роли в жизни 

людей. Начинается работа с учебником. В пассивный словарь входят новые 

термины «архитектура», «дизайн». Инициируется художественная 

деятельность в соответствии с собственным замыслом. 

В разделе «Азбука искусства. Как говорит искусство» изучаются 

плоскостные и объемные изображения, изображения с помощью пятен и 

линий, обсуждается значение цвета, формируются умения работы с гуашью. 

Расширяются представления о работе художников и скульпторов, 

произведениях, помещаемых в художественный музей. Обучающиеся 

получают опыт изобразительной трансформации цветовых пятен, лепки 

животных, создают по замыслу разноцветные коврики. 

В разделе «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство» 

создаются аппликации, в ходе чего уточняются представления о живой 

красоте. Вводятся термины «симметрия», «монотипия». Происходит обучение 

конструированию из бумаги, благодаря чему совершенствуется мелкая 

моторика, корригируются недостатки пространственных представлений. 

Рассматривание тематики украшений реализует задачи эстетического 

воспитания. Происходит актуализация имеющихся знаний о сказочных 
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персонажах. Анализ внешнего вида различных домов способствует 

совершенствованию аналитико-синтетической деятельности. Благодаря 

знакомству с жилищами различных природных обитателей расширяются и 

углубляются детские представления об окружающем мире. Дети учатся 

работать цветными карандашами или фломастерами по акварельному фону.  

В ходе изучения раздела «Опыт художественно-творческой 

деятельности» уточняются знания, полученные ранее. Обучающиеся создают 

продукты деятельности, выполняющие декоративную функцию, коллективное 

декоративное панно, расширяют свои представления об окружающем в ходе 

экскурсий и пытаются их репродуцировать. Происходит дальнейшее 

знакомство с деятельностью художников и скульпторов.  

Три способа художественного освоения действительности в 1 

дополнительном классе выступают для детей в качестве доступных видов 

художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. 

Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на 

единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения 

вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. Каждый новый 

освоенный прием требует закрепления на последующих занятиях. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества учащихся и 

уроков коллективной творческой деятельности. 

Поощряются коллективные формы работы: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работа (каждый выполняет свою часть для 

общего панно или постройки), поскольку они позволяют формировать 

коммуникативные умения. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, 

выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует 

опыт творческого общения. 
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Периодическая организация выставок дает детям возможность заново 

увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на 

уроках панно и коллажи  могут быть применяться в оформлении школы. 

Предмет «Изобразительное искусство» позволяет успешно 

корригировать типичные для школьников с ЗПР дисфункции (недостатки 

моторики, пространственной ориентировки). Помимо общеразвивающего 

значения, каждый урок по предмету призван формировать регулятивные 

действия. От обучающихся требуют вербализовать свои замыслы, построить 

план действий, соотнести полученный результат с запланированным. Все в 

совокупности составляет коррекционное значение предмета. 

 

Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей 

работы 

 

Предмет «Изобразительное искусство» позволяет наиболее достоверно 

проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим пунктам, 

традиционно закладываемых в перечень коррекционных задач: 

− развитие ручной моторики; 

− совершенствование пространственных ориентировок; 

− развитие первоначальных умений планирования и использования плана в 

ходе реализации деятельности; 

− совершенствование художественного вкуса (подбор сочетаемых цветов и 

форм, гармония размеров); 

− формирование учебного высказывания (оценочные суждения); 

− формирование навыков совместной деятельности при создании общих 

продуктов. 

Психокоррекционная направленность заключается также в расширении 

и уточнении представлений об окружающей предметной и социальной 

действительности, что реализуется за счет разнообразных заданий, 

стимулирующих интерес младшего школьника с ЗПР к себе и к миру. При 
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выполнении заданий, предусмотренных в календарно-тематическом 

планировании, учителю по предмету «Изобразительное искусство» 

рекомендуется поддерживать связь с учителем начальных классов, уточняя 

содержание, изученное на уроках по предмету «Окружающий мир». Это 

необходимо для выбора изображений растений и животных, выполняемых во 

второй и третьей четвертях. Соответственно, учителю изобразительной 

деятельности необходимо актуализировать и закрепить, имеющиеся у 

обучающихся знания.  

Требования речевых отчетов и речевого планирования, постоянно 

включаемые процесс выполнения работы, способствуют появлению и 

совершенствованию рефлексивных умений, которые рассматриваются как 

одно из важнейших психологических новообразований младшего школьника. 

По данному вопросу необходимо взаимодействие с учителем-логопедом, 

который должен уточнить меру требований, которые целесообразно 

предъявлять обучающемуся.  

Коррекция сенсомоторного развития осуществляется посредством 

развития мелкой работы пальцев, кисти рук, формирования зрительно – 

двигательной,  речедвигательной координации, установления и активизации 

межанализаторных связей, коррекции недостатков мелкой и общей моторики. 

Коррекция содержательной стороны умственного развития обучающегося 

осуществляется через расширение представлений об окружающем мире, 

расширение и уточнение представлений об окружающей предметной и 

социальной действительности. 

Коррекция операциональной стороны познавательной деятельности 

происходит через развитие нагляднообразного мышления, развитие речи, 

памяти, процессов анализа и синтеза, сравнения, обобщения, абстрагирования 

в процессе рисования и включения произвольности внимания. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности осуществляется 

через развитие восприятия, зрительной памяти и внимания, формирование 

представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина) и способах их 
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изображения, развитие пространственных представлений и ориентации. 

Коррекция регулятивной стороны познавательной деятельности 

происходит через формирование умений ориентироваться в задании 

(анализировать объект, в пространстве и на плоскости), предварительно 

планировать ход работы над изображением, замыслом рисунка (устанавливать 

логическую последовательность осуществления изображения, определять 

приемы работы и инструменты, нужные для выполнения рисунка), 

осуществлять контроль за своей работой (определять правильность действий 

и результатов в соответствии с намеченной целью, оценивать качество 

изображения). А также формирование рефлексивных умений, которые 

рассматриваются как одно из важнейших психологических новообразований 

младшего школьника.  

Коррекция и компенсация недостатков развития эмоционально-волевой 

сферы заключается в формировании адекватной реакции на неудачи, 

поощрении самостоятельного преодоления трудностей, создании ситуаций 

для переживания успеха, усилении мотивации достижения.  Для достижения 

результатов по выделенным направлениям работы учителю по предмету 

«Изобразительное искусство» необходимо организовать продуктивное 

взаимодействие с педагогом-психологом.   

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане предмет «Изобразительное искусство» является 

составляющей обязательной части. Реализация изучения предмета 

осуществляется все 5 лет обучения. На его реализацию в 1 дополнительном 

классе отводится 1 час в неделю, всего 33 часа. В соответствии с  АООП 

длительность уроков в первом полугодии составляет 35 минут, во втором – 40 

минут. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 
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Предмет «Изобразительное искусство» имеет значение для 

формирования сферы жизненной компетенции обучающегося с ЗПР, 

мониторинг становления которой проводится по перечисленным ниже 

направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях:  

– организовать себя на рабочем месте (расположение предметов для 

рисования и пр.); 

– обратиться за помощью к учителю при неусвоении материала урока или 

его фрагмента, сформулировать запрос о специальной помощи; 

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем 

отрезок времени;  

– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия проявляется: 

– умением слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную 

речь, получать и уточнять информацию от собеседника;  

– умением отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его 

одобрение и порицание, критику со стороны одноклассников; 

– умением выражать свои намерения, просьбы, пожелания, 

благодарность. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно- временной организации проявляется:  

– в понимании роли изобразительного искусства в трансляции 

культурного наследия; 

– в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным 

опытом.   

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющиеся: 
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– в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с 

учителем и одноклассниками; 

– в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы 

(выразить просьбу, намерение, умение корректно привлечь к себе внимание 

учителя). 

В ходе реализации учебного предмета «Изобразительное искусство» 

достигаются личностные, метапредметные и предметные результаты. Оценка 

результатов может осуществляться как поурочно, так и по окончании 

определенного временного периода(изучение темы, окончание четверти,  и 

т.п.). Итоговая оценка результатов происходит по завершении периода 

начального образования.  

 

Личностные результаты: 

− чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

− уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

− понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

− сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

− сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности; 

− овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

− умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 
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− умение обсуждать и анализировать собственную  художественную 

деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения; 

− оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях 

отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как позитивные 

(приносящие приятные ощущения себе и окружающим) или негативные 

(приносящие неприятные ощущения либо себе, либо окружающим);  

− называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять свое отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей;  

− проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической, творческой, 

изобразительной деятельности;  

− определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате 

созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

− знать основные моральные нормы поведения, техники безопасности; 

− в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное 

искусство»  являются формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

− проговаривать последовательность действий на уроке; 

− работать по предложенному учителем плану; 

− отличать верно выполненное задание от неверного; 
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− совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке; 

− определять и формулировать цель выполнения заданий в жизненных 

ситуациях под руководством учителя; 

− понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

− определять план выполнения заданий, в жизненных ситуациях под 

руководством учителя; 

− учиться высказывать свое предположение (версию) о предполагаемом 

результате действий на основе работы;  

− с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания способов;  

− учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на пошаговую инструкцию, 

образцы, рисунки;  

− оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий. 

 

Сформированные познавательные универсальные учебные 

действия проявляются возможностью: 

− ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя; 

− ориентироваться в пространстве класса и на плоскости; 

− добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке, от родных, близких, 

друзей, других информационных источников; 

− перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

− сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.); 
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− ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые 

будут необходимы, для выполнения задания или инструкции на основе 

изучения данного раздела; 

− отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

пространстве; 

− сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие; 

− понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  

− анализировать объекты творчества с выделением их существенных 

признаков; 

− устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

− обобщать-выделять класс объектов по заданному признаку. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные 

действия проявляются возможностью: 

− пользоваться языком изобразительного искусства; 

− слушать и понимать высказывания собеседников; 

− согласованно работать в группе, договариваться с партнерами и приходить к 

общему решению; 

− отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на 

уроке;  

− соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить, извиняться; 

− принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

− контролировать свои действия при совместной работе; 

− осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, 

делиться своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, 

способах его выполнения, выстраивать цепочку своих практических 

действий). 

 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального 

образования. Они обозначаются в  АООП как: 
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− сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно

нравственном развитии человека; 

− развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», воспитание активного 

эмоциональноэстетического отношения к произведениям искусства; 

− овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (изобразительного, 

декоративноприкладного и народного искусства, дизайна и др.); 

− умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в 

природном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, 

выражать по отношению к ним собственное эмоциональнооценочное 

отношение; 

− овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

В рамках изучения предмета «Изобразительное искусство» согласно  

АООП для детей с ЗПР деятельность на уроках предполагает изучение 

следующих разделов: виды художественной деятельности, азбука искусства, 

значимые темы искусства, опыт художественно-практической деятельности. 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Рисунок. Красота и разнообразие природы, 

выраженные средствами рисунка. Живопись. Цвет – основа языка живописи. 

Скульптура. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, вытягивание 

формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 
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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). 

Декоративно-прикладное искусство. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Цвет. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение 

основами цветоведения.  

Линия. Многообразие линий. Линия, штрих, пятно и 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. Объём. Объём в 

пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. Ритм. Роль ритма в эмоциональном 

звучании композиции в живописи и рисунке. Особая роль ритма в декоративно 

прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов. 

Опыт художественно-творческой деятельности. 

Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. Выбор и 

применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

аппликации, художественном конструировании. Передача настроения в 

творческой работе. Использование техники коллажа. 
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Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 

произведению. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/

п 

Разд

ел 

Пример

ные темы 

уроков 

Примерное содержание уроков 

1 четверть 

1 Вид

ы 

художеств

енной 

деятельнос

ти (8 

часов) 

Я 

изображаю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобра

жения всюду 

вокруг нас. 

Знакомство с 

Мастером 

Изображения. 

 

Я 

Введение в предмет. Художник. 

Инструменты и материалы, которыми 

работает художник Беседа о художниках, 

изобразительном искусстве. Знакомство с 

альбомом, кистью, красками.  

 

Приемы работы кистью. Организация 

рабочего места. Ориентировка в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 

 

Язык изобразительного искусства. 

Рисунок солнца. Изображения, сделанные 

художниками, в окружающей 

действительности: иллюстрации (рисунки) 

в детских книгах. Свободное рисование. 

Цветочная поляна.  

 

Украшения в окружающей 
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украшаю.  

Мир 

полон 

украшений. 

Знакомство с 

Мастером 

Украшения. 

 

Я 

строю. 

Построй

ки в нашей 

жизни. 

Знакомство с 

Мастером 

Постройки. 

 

действительности. Разнообразие украшений 

(декор). Знакомство с Мастером 

Украшения. Примеры декоративных 

украшений в окружающей 

действительности (в школе, дома, на 

улице).  

 

 

Рисование домиков для сказочных героев. 

Первичное знакомство с архитектурой и 

дизайном. Постройки в окружающей нас 

жизни. 

Постройки, сделанные человеком. 

Изображение придуманных домов для себя 

и своих друзей или сказочных домов героев 

детских книг и мультфильмов. 

2 четверть 

2 Азбука 

искусства. 

Как 

говорит 

искусство? 

(7 ч) 

 

Мастер 

Изображения 

учит видеть. 

 

 

 

 

Изобра

жать можно 

пятном. 

Узоры. Ритм 

Изображение сказочного леса, где все 

деревья похожи на разные по форме листья. 

Красота и разнообразие окружающего мира 

природы. Знакомство с понятием 

«форма». Рассуждение о 

красоте. Зрительная метафора в 

выделенных деталях природы. 

 

Геометрическая форма плоского тела. 

Форма листьев. 

Изображение метафорического 
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пятен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобра

жать можно в 

объеме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобра

жать можно 

линией. 

 

 

 

 

 

образа на основе выбранной 

геометрической формы. 

Последовательность действий. 

Ответы на вопросы учебника. 

Пятно как способ изображения на 

плоскости.  

Тень как обобщенный образ формы.  

 

Пятно как основа изобразительного образа 

на плоскости. Дорисовывание пятен. Работа 

кистью и красками. 

 

Лепка животного. Объемные 

изображения. Отличие изображения в 

пространстве от изображения на 

плоскости. Целостность формы.  

Приемы работы с пластилином. Лепка 

птиц, зверей способами вытягивания и 

вдавливания (работа с пластилином). 

Классификация произведений 

изобразительного искусства: 

изобразительные средства, жанры и т.д.). 

 

Изображение линией «путаница» 

рисунка на тему «Расскажи нам о себе». 

Знакомство с понятиями «линия» и 

«плоскость». Линии в природе. Линейные 

изображения на 

плоскости.  Повествовательные 
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Разноцв

етные краски 

Рисовать 

можно и то, 

что невидимо 

(настроение). 

 

 

 

Художн

ики и 

зрители(обоб

щение темы). 

возможности линии (линия — рассказчица). 

Изображения на плоскости с помощью 

линии, навыки работы графическими 

материалами (черный фломастер, простой 

карандаш, гелевая ручка).  

Создание разноцветного 

коврикаЗнакомство с цветом. Краски гуашь. 

Цвет. Эмоциональное и ассоциативное 

звучание цвета (что напоминает цвет 

каждой краски?). Проба красок. Овладение 

первичными навыками работы 

гуашью. Эмоциональное и ассоциативное 

звучание цвета. Выражение настроения в 

изображении. 

 

Рассматривание художественных 

произведений. Знакомство с понятием 

«произведение 

искусства». Картина. Скульптура.  

Цвет и краски в картинах художников. 

Художественный музей.  

 

3 четверть 

3 Значимые 

темы 

искусства. 

О чём 

говорит 

Цветы 

— украшение 

Земли.  

 

 

 

Аппликация: составление букета из 

вырезанных цветов (коллективная работа) 

Цветы — украшение Земли. Разнообразие 

цветов, их форм, окраски, узорчатых 

деталей.  

Коллективная работа (корзина или 
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искусство? 

(10 ч) 

 

 

Красоту 

нужно уметь 

замечать. 

 

 

 

Красив

ые рыбы.  

 

 

 

 

Моноти

пия. 

 

 

 

Украше

ние птиц. 

 

 

 

 

 

Узоры, 

которые 

создают люди. 

 

ваза с прежде изготовленными 

индивидуально цветами).  

 

Украшение крыльев бабочки. 

Многообразие и красота форм, узоров, 

расцветок и фактур в природе. Ритмический 

узор пятен и симметричный повтор.  

 

Основы симметрии. Украшение 

рыбок узорами чешуи. Ритмическое 

соотношение пятна и линии. Симметрия, 

повтор, ритм, свободный фантазийный узор.  

 

Знакомство с техникой монотипии 

(отпечаток красочного пятна). 

Выразительность фактуры  

Простые приемы работы в 

технике  живописной и графической 

росписи, монотипии и т. д. Изображение 

нарядной птицы в технике  объёмной 

аппликации. Разнообразие украшений в 

природе и различные формы украшений. 

Многообразие форм декоративных 

элементов. Объемная аппликация, коллаж, 

простые приемы бумагопластики.  

 

Рисование орнамента. Красота узоров 

(орнаментов), созданных человеком. 

Разнообразие орнаментов и их применение 
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Как 

украшает себя 

человек. 

 

 

 

 

Дома 

бывают 

разными. 

 

 

 

 

 

Домики, 

которые 

построила 

природа. 

 

 

 

Дом 

снаружи и 

внутри. 

 

в предметном окружении человека.  

Природные и изобразительные 

мотивы в орнаменте.  

Рисование сказочных героев и их 

украшений. Украшения человека 

рассказывают о своем хозяине. Когда и 

зачем украшают себя люди Характерные 

украшения сказочных героев (шляпа 

Незнайки и Красной Шапочки, Кот в 

сапогах и т. д.).  

Построение на бумаге дома. 

Многообразие архитектурных построек и их 

назначение. 

Соотношение внешнего вида здания и его 

назначения. Составные части (элементы) 

дома (стены, крыша, фундамент, двери, 

окна и т. д.) и разнообразие их форм. Лепка 

сказочного домика в форме овощей или 

фруктов. Природные постройки и 

конструкции.  

Многообразие природных построек 

(стручки, орешки, раковины, норки, гнезда, 

соты и т. п.), их формы и 

конструкции. Рисование дома в виде буквы 

алфавита. Соотношение и взаимосвязь 

внешнего вида и внутренней конструкции 

дома. Понятия «внутри» и «снаружи». 

Назначение дома и его внешний вид. 

Внутреннее устройство дома, его 
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наполнение. Красота и удобство дома. 

Работа цветными карандашами или 

фломастерами по акварельному фону). 

4 четверть 

4 Опыт 

художеств

енно 

творческо

й 

деятельно

сти (8ч). 

 

Мастер 

украшения 

помогает 

сделать 

праздник. 

 

Строим 

город. 

 

 

 

 

Строим 

вещи. 

 

 

 

Город в 

котором мы 

живем. 

 

 

 

 

Три 

Изготовление украшений к 

празднику. Несложные украшения из 

цветной бумаги (гирлянды,  карнавальные 

головные уборы, открытки). 

 

 

 

Архитектура. Архитектор. 

Планирование города. Деятельность 

художника-архитектора. Складывание 

домика из бумаги, постройка города из 

бумажных домиков. 

  

Конструирование и украшение 

упаковок. Конструирование предметов 

быта. 

Экскурсия. Разнообразие городских 

построек. 

Малые архитектурные формы, 

деревья в городе. Зарисовка города по 

впечатлению после экскурсии. 

Создание панно «Город, в котором мы 

живём» (коллективная работа). 

Рассматривание работ художников и 

детских работ.  
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Брата-

Мастера 

всегда 

трудятся 

вместе.  

 

Праздни

к весны.  

 

Праздни

к птиц. 

Разноцв

етные жуки. 

Времена 

года. 

Экскурсия 

Сказочн

ая страна 

 

 

Здравст

вуй, лето! 

Урок 

любования 

(обобщение 

темы). 

 

 

Взаимодействие трех видов 

художественной деятельности 

(Изображение, Украшение, Постройка). 

 

Выразительные детали весенней 

природы (ветки с распускающимися 

почками, цветущими сережками, травинки, 

подснежники, стволы деревьев, насекомые). 

Конструирование из бумаги и 

украшение птиц и жуков. Весенние события 

в природе (прилет птиц, пробуждение 

жучков, стрекоз, букашек и т. д.).  

 

Панно-коллаж с изображением 

сказочного мира (коллективная работа). 

Изображение сказочного 

мира. Выразительность размещения 

элементов коллективного панно.  

Композиция на тему «Здравствуй, 

лето!». Образ лета в творчестве российских 

художников. Картина и скульптура. 

Репродукция.  

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
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В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми 

рекомендуется использовать следующие методические разработки и пособия: 

 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство: ты изображаешь, 

украшаешь и строишь. 1 класс. Учебник для общеобразов. учреждений. 

Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 1-4 

классы.    /Неменский Б.М.  

Бушкова Л.Ю. Поурочные разработки по изобразительному искусству 

по программе  Б.М. Немеского/ Л.Ю. Бушкова  

 

Материально-техническое обеспечение 

 

В соответствии с  АООП специальный учебный и дидактический 

материал необходим для образования обучающихся с ЗПР в области 

«Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности, 

художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых 

специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой 

объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). 

Для развития изобразительной деятельности в доступные виды 

художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) 

необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

По итогам обучения в 1 дополнительном классе можно определенным 

образом оценить успешность достижений школьников. У обучающихся 

появляется: 
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− умение организовывать свое рабочее место, соблюдать правила техники 

безопасной работы с красками (гуашь), фломастерами, пластилином, бумагой, 

ножницами; 

− способность высказывать суждение о воспринимаемых произведениях 

искусства (нравится - не нравится с элементарной аргументацией); 

− умение изображать пятна, опредмечивать их, использовать геометрические 

формы в качестве основы изображения; 

− умение рисовать украшающие орнаменты, раскрашивать изображения; 

− способность использовать монотипию, отражать в рисунке симметрию; 

− способность конструировать домики из бумаги; 

− умение лепить способом вытягивания и вдавливания; 

− овладение названиями главных цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, 

фиолетовый, оранжевый, голубой); 

− возможность участвовать в групповой работе по созданию панно и коллажей. 
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ТЕХНОЛОГИЯ. 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный предмет «Технология» входит в предметную область 

«Технология» и является обязательным для реализации. Он направлен на 

формирование навыков преобразовательной деятельности, усвоение 

социального и культурного опыта, а также на коррекцию недостатков 

познавательной деятельности, регуляции, совершенствование общей и мелкой 

моторики, коммуникативных навыков обучающихся с задержкой 

психического развития.  

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО)обучающихся с ОВЗ и   адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает содержание обучения 

предмету «Технология» с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. Сущность специфических для варианта 7.2. 

образовательных потребностей в приложении к изучению предмета 

раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, 

учитывается в распределении учебного содержания по годам обучения и в 

календарно-тематическом планировании. 

Общая цель изучения предмета «Технология» в соответствии с   

адаптированной образовательной программой ( АООП) заключается в: 

− создании условий, обеспечивающих усвоение социального и 

культурного опыта обучающимися с ЗПР, для успешной социализации 

в обществе и усвоения ФГОС НОО; 

− приобретении первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности на основе овладения 

технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью; 
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− формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда. 

Овладение учебным предметом «Технология» представляет сложность 

для детей с ЗПР. Это связано с недостатками моторики, пространственной 

ориентировки, затрудненным пониманием содержания инструкций, 

недостаточной сформированностью  операций наглядно-образного 

мышления.  

В соответствии с перечисленными трудностями и обозначенными в 

АООП НОО обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями 

определяются общие задачи учебного предмета: 

− получение первоначальных представлений о значении труда в жизни 

человека и общества, о мире профессий; 

− усвоение правил техники безопасности; 

− овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных 

жизненных сферах, навыками коммуникации в процессе социального и 

трудового взаимодействия; 

− овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных 

сферах, овладение умением адекватно применять доступные технологии 

и освоенные трудовые навыки в жизни;  

− формирование положительного опыта и установки на активное 

использование освоенных технологий и навыков для своего 

жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. 

 

В 1 дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются 

следующим образом: 

− получение первоначальных представлений о труде и его значении в 

жизни человека и общества, уточнение понятия профессия, уточнение 

представлений о профессиях, с которыми сталкивается в повседневной 

жизни: врач, повар, учитель; 
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− формирование представлений о профессиях модельер, дизайнер, 

конструктор; 

− формирование трудовых умений, необходимых для украшения 

окружающих предметов, умений адекватно применять доступные 

технологии в жизни, рационально расходовать материалы; 

−  познакомить со способами соединения деталей с помощью клейстера, 

клея ПВА, пластилина, ниток; 

−  познакомить с видами отделки, приемами разметки деталей из бумаги: с 

помощью шаблонов, трафаретов, перегибания; 

−  совершенствовать умения планировать трудовые действия (составлять 

план работы над изделием, определяет инструменты, необходимые для 

работы); 

−  совершенствовать навыки работы с инструментами, формировать 

правила безопасного поведения и гигиены при работе инструментами.  

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение 

учебного предмета 

Учебный предмет «Технология» составляет неотъемлемую часть 

образования младших школьников с ЗПР, так как является основным для 

формирования сферы жизненной компетенции и имеет коррекционное 

значение. Он реализуется на протяжении всего периода начального 

образования и позволяет не только формировать необходимые компетенции, 

но и успешно корригировать типичные для школьников с ЗПР дисфункции 

(недостатки моторики, пространственной ориентировки). Предмет 

«Технология» тесно связан с другими образовательными областями и является 

одним из основных средств реализации деятельностного подхода в 

образовании.  

Поскольку в 1 дополнительном классе предположительно будут 

обучаться первоклассники из разных образовательных условий, в 

планировании уроков необходимо учитывать различный уровень подготовки 
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учащихся. Основные направления работы с материалами остаются те же, что 

и первом классе, но добавляются более сложные приемы работы, работа с 

учебником, схемами. Но актуальным также остается и наглядный материал, 

как картинного плана, так и натуральные объекты. Необходимо выделить 1–2 

урока для диагностики уровня имеющихся навыков, в ходе которых будет 

проведена начальная диагностика по выделенным направлениям работы для 

вновь пришедших детей. Вместе с тем предполагается, что в 1 

дополнительном классе обучающиеся уже будут владеть (в разной мере 

сформированными) навыками работы с бумагой, картоном, пластилином. 

Последнее позволяет разнообразить виды работы, предполагает 

использование комбинирования различных материалов.  

Предмет «Технология» способствует становлению сферы жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности и позволяющей 

адаптироваться в социуме, развивает необходимые для социализации качества 

личности. Он помогает преодолеть ряд нежелательных особенностей 

обучающихся с ЗПР (ручную неумелость, леность, неусидчивость, 

поспешность и непродуманность действий, безразличие к результату и пр.), а 

потому имеет большое воспитательное значение.  

Учебный предмет «Технология» имеет отчетливую практико-

ориентированную направленность. Его содержание даёт ребёнку 

представление о технологическом процессе, как совокупности применяемых 

при изготовлении какой-либо продукции правил, показывает, как 

использовать полученные  знания в разных сферах учебной и внеучебной 

деятельности. Практическая деятельность на уроках технологии создает 

основу для формирования системы специальных технологических действий.  

В 1 дополнительном классе остается актуальным изучение мира 

профессий, но этот материал изучается более широко. Изучаются не только 

профессии близких, профессии, знакомые детям, но и профессии мастеров 

(модельер, конструктор, дизайнер). 

Происходит знакомство с разнообразные предметами рукотворного мира 
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(быта и декоративноприкладного искусства). Более широко рассматривается 

роль и место человека в окружающем мире, где природа является источником 

для созидательной, творческой деятельности человека, его вдохновения. В 

изучение элементарных общих правила создания рукотворного мира 

включаются такие понятия как эстетическая выразительность, композиция, 

гармония предметов и окружающей среды. Как и в первом классе особое 

внимание уделяется формированию бережного отношения к природе как 

источнику сырьевых ресурсов, природных материалов. 

На всех занятиях особое место уделяется формированию навыков 

самообслуживания: организация рабочего места (рациональное размещение 

материалов и инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после 

работы; уход и хранение инструментов, гигиена труда.  

К таким формам исследования как простейший анализ задания 

(образца), планирование трудового процесса подключается работа с доступной 

информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) – рисунки, схемы, 

инструкционные карты; образцы изделий. Формируются навыки самоконтроля 

в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение промежуточного и 

конечного результата (детали, изделия) с образцом. Самоконтроль качества 

выполненной работы – соответствие результата (изделия) предложенному 

образцу. Выполнение коллективных работ занимает большее место в учебном 

процессе. 

Помимо знакомства с более известными материалами бумага, картон, 

пластилин происходит знакомство с текстильными материалами : нитки, ткань, 

их практическим применением в жизни. Расширяются знания об основных 

свойствах материалов: цвет, пластичность, мягкость, твердость, прочность; 

гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и 

картона). Выполняется сравнение материалов по их свойствам: декоративно

художественным и конструктивным (Виды бумаги: рисовальная, цветная 

тонкая, газетная и др., тонкий картон; пластичные материалы: глина, 

пластилин, тесто, природные материалы.) 
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Формирование основ экономного расходования материалов 

распространяется и на текстильные материалы. Расширяется перечень 

используемых инструментов и приспособлений для обработки доступных 

материалов: ножницы, игла, стека, шаблон, булавки, пресс. Усваиваются  

приемы рационального и безопасного использования разных инструментов. В 

знакомство с графическими изображениями добавляются схемы (их 

узнавание), обозначение линии сгиба на рисунках, схемах. 

На занятиях происходит знакомство (понимание и называние) с 

технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка 

деталей, их выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей может 

уже выполняться на глаз, с использованием линейки. Формообразование 

деталей осуществляется сгибанием, складыванием, вытягиванием. 

Продолжает автоматизироваться клеевое соединение деталей изделия. 

Добавляется отделка деталей изделия рисованием, аппликацией, прямой 

строчкой. Осваивается такой вид заготовки природного материала как сушка 

изделий под прессом. 

Становится актуальным изучение единообразия технологических 

операций (как последовательности выполнения изделия) при изготовлении 

изделий из разных материалов, связь и взаимообусловленность свойств 

используемых учащимися материалов и технологических приемов их 

обработки. 

В 1 дополнительном классе понятие конструкции от абстрактного 

переходит в более конкретное и совершенствуется на конструировании и 

моделировании изделий из природных материалов и бумаги складыванием, 

сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. Неразборные 

(однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, 

изделия из текстиля, комбинированных материалов) осуществляются 

неподвижным соединением деталей с применением разных материалов 

пластилин, клей, нитки. 

Использование информационных технологий предполагает не только 
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визуальное знакомство, но и практику работы на компьютере поиск 

информации в интернете, работа на интерактивной доске, использование 

своих гаджетов для поиска необходимой информации по изучаемым темам. 

Изучение предмета формирует важную компетенцию соблюдения 

правил безопасной работы и гигиены труда. В ходе реализации рабочей 

программы его изучения происходит постепенное расширение 

образовательного пространства обучающегося за пределы образовательной 

организации (экскурсии вокруг школы, по району, в мастерские и на 

предприятия, знакомящие обучающихся с ЗПР с видами и характером 

профессионального труда).  

В ходе выполнения практических заданий совершенствуются 

возможности планирования деятельности, контроля ее качества, общей 

организации, коррекции плана с учетом изменившихся условий, что в 

совокупности способствует формированию произвольной регуляции. 

Создаются условия, формирующие навык работы в малых группах, а также 

необходимые коммуникативные действия и умения. Все это способствует 

достижению запланированных метапредметных и личностных результатов 

образования, формированию универсальных учебных действий (УУД). 

Обучающиеся с ЗПР характеризуются существенными индивидуально-

типологическими различиями, которые проявляются и устойчивостью 

учебных затруднений (из-за дефицита познавательных способностей), и 

мотивационно-поведенческими особенностями, и степенью проявления 

дисфункций (нарушений ручной моторики, глазомера, возможностей 

произвольной концентрации и удержания внимания). В связи с этим от 

учителя требуется обеспечение индивидуального подхода к детям, и уроки по 

предмету «Технология» создают полноценную возможность для этого. 

На уроках для всех обучающихся с ЗПР необходимо: 

− при анализе образца изделий  уточнять название и конкретизировать 

значение каждой детали; 
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− выбирать для изготовления изделие с простой конструкцией, которое 

можно изготовить за одно занятие; 

− осуществлять постоянную смену деятельности для профилактики 

утомления и пресыщения; 

− трудности в проведении сравнения выполняемой работы с образцом, 

предметно-инструкционным или графическим планом требуют 

предварительного обучения указанным действиям.  

Кроме того недостаточное овладение разными видами контроля 

результата (глазомерный, инструментальный) повышают роль педагога как 

внешнего регулятора деятельности и помощника в формировании 

необходимых навыков, а недостаточность пространственной ориентировки, а 

недоразвитие моторных функций (нарушены моторика пальцев и кисти рук, 

зрительно-двигательная координация, регуляция мышечного усилия) требует 

действий, направленных на коррекцию этих дисфункций не только от учителя, 

но и от других участников сопровождения. 

Степень же отставания в формировании системы произвольной 

регуляции, так же как и несовершенства мыслительных операций, может 

различаться. При существенном отставании в сформированности указанных 

психологических составляющих учителю рекомендуется: 

− при объяснении материала использовать пошаговую инструкцию, 

пошаговый контроль и оказание стимулирующей, организующей и 

обучающей помощи;  

− затруднения при планировании (нарушение последовательности, 

пропуск операций, повторение пунктов плана) делают адекватным 

присутствие наглядного пошагового плана действий;  

− объем заданий и техническая сложность работы определяется в 

зависимости от функционального состояния центральной нервной 

системы (ЦНС) и нейродинамики (быстрая истощаемость, низкая 

работоспособность, пониженного общего тонуса и др.). 
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Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей 

работы 

Общая система коррекционно-развивающей работы с обучающимися, 

имеющими ЗПР, конкретизируется в каждой образовательной организации в 

зависимости от материально-технической базы и кадрового потенциала, 

однако требует согласованных усилий участников сопровождения, 

обсуждения результатов на психолого-медико-педагогических консилиумах и 

педагогических советах (если образование реализуется в отдельных 

организациях). Объектами коррекционно-развивающей и 

психокоррекционной работы становятся недостатки познавательной 

деятельности, отклонения в эмоционально-волевой сфере личности, 

трудности межличностного взаимодействия, различные неспецифические 

дисфункции. Соответственно, участники сопровождения рефлексируют 

коррекционно-развивающий потенциал каждого учебного предмета, и 

простраивают мониторинг образовательных результатов в соответствии с ним.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности  на уроках 

технологии происходит через развитие восприятия, зрительной памяти и 

внимания. Уточняются представления о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина) и способах их преобразования. Выполнение различных операций 

осуществляет пропедевтическую функцию, обеспечивающую усвоение таких 

тем как измерение, единицы измерения, геометрические фигуры и их 

свойства, симметрия и др. 

Предмет «Технология» позволяет наиболее достоверно 

проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим пунктам: 

− расширение представлений о трудовой деятельности людей; 

− развитие возможностей знаково-символического опосредствования 

деятельности (в качестве средств выступают схемы изделий, 

технологические карты); 

− совершенствование пространственных представлений; 

− улучшение ручной моторики; 
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− развитие действий контроля; 

− совершенствование планирования (в том числе умения следовать 

плану); 

− вербализация плана деятельности; 

− умение работать в парах и группах сменного состава; 

− совершенствование диалогических умений; 

− формирование социально одобряемых качеств личности (аккуратность, 

тщательность, инициативность и т.п.). 

Психокоррекционная направленность заключается также в расширении 

и уточнении представлений об окружающей предметной и социальной 

действительности, что реализуется за счет разнообразных заданий, 

стимулирующих интерес младшего школьника с ЗПР к себе и к миру. 

Требования речевых отчетов и речевого планирования, постоянно 

включаемые процесс выполнения работы, способствуют появлению и 

совершенствованию рефлексивных умений, которые рассматриваются как 

одно из важнейших психологических новообразований младшего школьника.  

Учитель по предмету работает во взаимодействии с учителем-логопедом 

и педагогом-психологом. Это необходимо для объективизации речевых и 

психологических возможностей обучающихся школьников. Кроме того, 

учитель на уроках технологии должен по возможности осуществлять 

взаимосвязь с содержанием других учебных предметов, в первую очередь 

математики и, частично, «Окружающий мир». 

Роль предмета «Технология» велика и для успешной реализации 

программы духовно-нравственного развития, поскольку формирование 

нравственности непосредственно сопряжено с пониманием значения труда в 

жизни человека. 

 

Место предмета в учебном плане 

Приведенная Рабочая программа составлена на 33 часа (по 1 часу в 

неделю при 33 учебных неделях). В соответствии с  АООП длительность 
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уроков в первом полугодии составляет 35 минут, во втором- 40 минут. 

Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета 

«Технология» может корректироваться в рамках предметной области 

«Технология» с учётом психофизических особенностей обучающихся24. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

В ходе реализации учебного предмета «Технология» достигаются 

личностные, метапредметные и предметные результаты, подлежащие 

экспертной оценке в конце этапа начального образования.  

Результатом изучения предмета «Технология» должна явиться 

коррекция недостатков моторики, регуляции, операционального компонента 

мышления и деятельности. Успешность решения поставленных задач 

оценивается учителем и членами экспертной группы, а также родителями 

(законными представителями) обучающегося с ЗПР и обсуждается на 

школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме с целью разработки 

и корректировки программы коррекционной работы с обучающимися. 

Учителю рекомендуется оценивать результаты (исключительно для 

возможности своевременной коррекции своих действий) регулярно как 

поурочно, так и по окончании определенного временного периода 

(прохождение темы, окончание четверти и т.п.). 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет 

«Технология» позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие 

позитивных изменений по следующим параметрам: 

Личностные результаты на конец обучения: 

− формирование коммуникативной компетенции в её органичном 

единстве с трудовой и преобразовательной деятельностью; 

 
24Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (Приказ 

Минобрнауки РФ № 1576 от 31.12.2015 г.). 
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− формирование уважительного отношения к трудовым достижениям; 

− овладение начальными навыками преобразования окружающей 

материальной действительности; 

− формирование и развитие мотивов трудовой деятельности; 

− способность к осмыслению значения труда, осознание его ценности; 

− формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

− развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам одноклассников при 

коллективной работе; 

− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

− формирование мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям;  

− развитие адекватных представлений о собственных возможностях в 

преобразовании материальной действительности, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

− овладение умениями организации рабочего места и рабочего 

пространства.  

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД позволяют:  

− определять и формулировать цель выполнения заданий под 

руководством учителя;  

− понимать смысл инструкции учителя; 

− определять план выполнения заданий под руководством учителя;  

− проговаривать последовательность действий; 

− учиться высказывать свое предположение (версию) о результате 

действий;  
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− с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов;  

− использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, 

треугольник и т.д.;  

− учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки, схемы;  

− выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

− учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке;  

− оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий.  

 

Познавательные УУД позволяют:  

− ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые 

будут необходимы для выполнения задания; 

− отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

информационном пространстве;  

− сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и 

различие; 

− с помощью учителя отличать новое от уже известного;  

− понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  

− анализировать объекты труда с выделением их существенных 

признаков; 

− устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений;  

− обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.  

 

Коммуникативные УУД позволяют: 
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− отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в 

диалоге на уроке;  

− соблюдать нормы речевого этикета в трудовом взаимодействии; 

− принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах;  

− контролировать свои действия при совместной работе; 

− договариваться с партнерами и приходить к общему решению;  

− осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, 

делиться своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом 

задании, способах его выполнения, выстраивать цепочку своих 

практических действий). 

 

Учебный предмет «Технология» имеет большое значение для 

формирования сферы жизненной компетенции, мониторинг становления 

которой оценивается по перечисленным ниже направлениям. 

Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных 

жизненных сферах проявляется в умениях: 

– осуществлять экологичные действия по преобразованию окружающей 

действительности, направленные на удовлетворение своих потребностей; 

– пользоваться инструментами и приспособлениями  для обработки 

материалов в соответствии с их свойствами.  

Овладение технологиями, необходимыми для полноценной 

коммуникации, социального и трудового взаимодействия проявляется: 

– в умении использовать вербальную и невербальную коммуникацию 

как средство достижения цели;  

– в умении получать и уточнять информацию от партнера, учителя; 

– в освоении культурных форм коммуникативного взаимодействия.  

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации проявляется: 

– в расширении и уточнении представлений об окружающем 

предметном и социальном мире, пространственных и временных отношениях;  
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– в способности замечать новое, принимать и использовать социальный 

опыт;  

– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими намерениями, для осуществления поставленной задачи.  

Результатом обучения, в соответствии с АООП НОО с учетом специфики 

содержания области «Технология», являются освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для данной предметной области, готовность к 

их применению. 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального 

образования. Они обозначаются в  АООП как: 

− формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, 

тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать 

способы их обработки в зависимости от их свойств; 

− формирование организационных трудовых умений (правильно 

располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять 

правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и 

т.д.); 

− формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение 

правил техники безопасности; 

− использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач; 

− приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Трудовая 

деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира.  
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Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). 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. Основы культуры труда и самообслуживание.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приёмов их 

рационального и безопасного использования. Выделение деталей (отрывание, 

резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное 

соединение). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей 

с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Конструирование и моделирование. 
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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). 

Практика работы с компьютером 

Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение 

основных устройств компьютера. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п

/п 

Разде

л 

Примерные темы 

уроков 

Содержание 

1 четверть 

1 Обще

культурные 

и 

общетрудов

ые 

компетенци

и. Основы 

культуры 

труда и 

самообслуж

ивание  

(4 ч). 

 

Давайте 

познакомимся. Я и мир 

вокруг. Труд и человек. 

(Экскурсия) 

Рукотворный мир 

как результат труда 

человека. 

Трудовая 

деятельность в жизни 

человека. Основы 

культуры труда Я и мои 

друзья. 

Система знаков  

в жизни человека. 

Умения мастера. 

Красота окружающего 

мира. Мир природы. 

Предметный мир, созданный 

человеком. Изобретения 

природы и человека. Способы 

преобразования мира 

человеком. Ресурсы природы. 

Способ рассказа о себе. 

Анкета, способы ее 

заполнения. Моя анкета. Цель 

и способы преобразования 

мира человеком. Соединение 

различных материалов. 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций, ролевая игра. 
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Технология как предмет, 

его содержание. 

Учебник и его 

персонажи, рабочая 

тетрадь. Условные и 

графические 

обозначения. 

Рукотворный мир 

как результат труда 

человека. Роль трудовой 

деятельности в жизни 

общества. Виды 

деятельности человека. 

Природа в 

художественно-

практической 

деятельности человека. 

Природа и 

техническая среда. 

Изобретения человека. 

Природа и техническая 

среда. Изобретения 

человека. 

Приспособления для 

изменения свойств 

материалов и предметов. 

Самообслуживани

е. 

Сельскохозяйствен

Наблюдение за 

конструкторско-

технологическими и 

декоративно-

художественными 

особенностями предлагаемых 

изделий. Сравнение, 

простейшие обобщения. 

Работа с учебником, рабочей 

тетрадью. Придумывание 

символов, знаков. 

Рабочее место ученика. 

Игра «Отгадай профессию». 

Виды деятельности, которыми 

учащиеся занимаются в школе. 

Профессии людей, которые 

работают в школе. 

Презентация исследования 

«Расскажи о профессиях 

родителей». Составление 

сюжетной картины из 

природных материалов. 

Отличие природы от 

предметов, сделанных 

человеком.  

Превращение старинных 

инструментов в современные 

машины. Машины. Техника. 

Виды специальной техники. 
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ный инструмент. Подготовка сообщения по 

плану «Изобретения 

человека». 

Виды трудовой 

деятельности дома. 

Самообслуживание. 

Трудовые обязанности 

дома. 

Способы уборки улиц, 

дома, сельскохозяйственный 

инструмент: грабли, мела, 

совок, лопата и др. 

2 Техно

логия 

ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графическо

й грамоты (4 

часа). 

 

Материалы и 

инструменты. 

Природный 

материал. 

 

Материалы и 

инструменты в руках человека 

(введение понятий). 

Происхождение материалов, 

созданных природой. 

Материалы, с которыми будем 

работать на уроке технологии. 

Инструменты, с которыми 

будем работать на уроке 

технологии. Рациональное 

размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов. 

Понятие о безопасности. 

Правила безопасной работы на 

уроках технологии. 

Происхождение материалов, 

созданных природой и 



 

1205 
 

человеком. Способы 

обработки и использование в 

декоративно-прикладном 

творчестве. 

2 четверть 

3 Техно

логия 

ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графическо

й грамоты (7 

часов) 

Пластилин. 

Лепка по образцу 

предметов различной 

формы. Пластилин, как 

соединительный 

материал. 

Бумага как 

материал, её свойства. 

Использование 

бумаги человеком. 

Инструменты для работы 

с бумагой. Правила 

безопасности при работе 

с инструментами. 

Организация рабочего 

места при работе с 

бумагой. Приемы работы 

с бумагой. 

Понятия шаблон, 

симметрия. 

 

Пластилин: его 

назначение и способ 

изготовления. Свойства 

пластилина. Инструменты и 

приспособления для работы с 

пластилином. Организация 

рабочего места. Приемы 

работы по соединению 

пластилином различных 

предметов, пластилин как 

основа для композиции. 

Свойства бумаги 

(промокаемость). 

Использование бумаги 

человеком. Приемы работы с 

бумагой. Работа со схемами и 

рисунками. 

Упражнения в сгибании 

и разрывании бумаги по 

прямым линиям.  

Изготовление игрушки 

по схеме в технике оригами. 

Резанье бумаги ножницами. 

Упражнения в резании 
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ножницами по следам сгиба, 

вырезание полосы. Резание 

полосы бумаги на квадраты, 

прямоугольники, 

треугольники.  

Изготовление счетного 

материала, или фишек для 

настольных игр, разметка по 

шаблону. 

Упражнения в резании 

ножницами по размеченным 

контурам. Составление узора в 

полосе по образцу (закладка), 

технические сведения: 

свойства бумаги(сгибается, 

рвётся, намокает, мнётся, 

режется), цвет бумаги 

(красный, жёлтый, зелёный, 

синий, чёрный, белый, 

коричневый, оранжевый, 

фиолетовый). Понятие об 

аппликации (размещение в 

контуре элементов 

аппликации, сочетание цветов 

в орнаменте), инструменты для 

работы с бумагой (ножницы, 

клей, шаблон, карандаш). 

Санитарно-гигиенические 

правила. Правила безопасной 
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работы с клеем и режущими 

инструментами. 

3 четверть 

4 Техно

логия 

ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графическо

й грамоты (8 

ч.). 

Правила 

безопасной работы. 

Клеящие материалы. 

Аппликация. Приемы 

разметки. 

Текстиль. 

Профессии, связанные с 

обработкой ткани. 

Видеоурок, 

видеопутешествие на 

швейную фабрику. 

Фурнитура. 

Тесьма, пуговицы, мех. 

Приёмы работы: складывание 

пополам (1 – 2 раза), из угла в 

угол, разглаживание по сгибу 

от центра к краям, разрывание 

и разрезание по сгибу, обводка 

по шаблону, вырезание по 

прямым и кривым линиям, 

симметричное вырезание, 

смазывание клеем и 

наклеивание, рациональное 

использование материала. 

Санитарно-гигиенические 

правила. Правила безопасной 

работы с клеем и режущими 

инструментами. 

Составление узора в полосе, 

квадрате, треугольнике, круге. 

Вырезание круга из 

квадрата. 

Вырезание кругов, 

овалов, размеченных по 

шаблону, и другими 

способами. Составление узора 

в круге, из кругов и овалов 

(тарелочка). Вырезание 

геометрических фигур, 
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размеченных по шаблону, на 

глаз. 

Составление узора в 

контуре, украшение предмета 

(бабочка, предметы посуды и 

т.п.). Создание коллективного 

панно. Способы получения 

ткани и ниток. Сфера 

использования ниток и ткани. 

Инструменты для работы с 

тканью. Изготовление 

игрушки из ниток, лоскутков 

ткани (кукла, шарик, т.п.) 

Назначение одежды. Выбор 

одежды по сезону. Процесс 

изготовления одежды 

(замысел, выбор материала, 

выкройка, примерка, отделка). 

Информация о фурнитуре. 

Украшение одежды (способы и 

материалы). Изготовление по 

образцу из квадратных 

лоскутков, тесьмы и пуговиц 

приклеиванием панно. 

5 Конст

руирование 

и 

моделирова

ние (2 ч). 

Общее 

представление о 

технологическом 

процессе. 

Технологические 

Общее представление о 

технологическом процессе. 

План как один из 

главных компонентов 

созидательной деятельности. 
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 операции ручной 

обработки материалов. 

План изготовления кукол. 

Выбор необходимых 

инструментов и 

приспособлений. Организация 

рабочего места. 

4 четверть 

6 Конст

руирование 

и 

моделирова

ние (8 ч). 

 

Конструирование 

и моделирование 

несложных объектов. 

Мебель для дома. 

Украшение 

посуды. Аппликация. 

Способы общения. 

Компьютер. 

Изделие и его 

конструкция. Составление 

изделия из нескольких 

деталей. Разделение понятий 

эскиз, процесс, результат, 

операция. 

Формирование навыка 

выбирать необходимые 

материалы инструменты и 

действия для получения 

заданного результата. 

Составление картинного плана 

последовательности действий. 

Условные обозначения. 

Составление изделия из 

нескольких деталей. 

Подготовка отдельных 

деталей. Сборка изделия. 

Контроль за качеством 

выполнения операций, 

следования плану. 

Плоскостное 

конструирование. Проект 
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«Чайный сервиз». 

Распределение задач в малой 

группе. Умение работать в 

команде. 

Составление изделия из 

нескольких деталей. 

Подготовка отдельных 

деталей. Сборка изделия. 

Контроль за качеством 

выполнения операций, 

следования плану. 

коллективное панно из 

различных материалов по 

общему замыслу с 

распределением изготовления 

элементов разным членам или 

группам («аквариум», «ваза с 

цветами» и т.п.). Источники 

информации. История 

сохранения и получения 

информации. Способы 

общения людей. Создание 

рисунка на пластичном 

материале при помощи 

продавливания. 

Способы получения 

информации. Изобретение и 

назначение компьютера. 

Компьютер и его устройство. 
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Правила безопасной работы с 

компьютером. Интернет. 

Способы поиска необходимой 

информации в интернете. 

работа в компьютерном классе 

либо с интерактивной доской, 

имеющимися гаджетами. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми 

рекомендуется использовать следующие методические разработки и пособия: 

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки технологии. 1 

класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений.  

2. Шипилова Н. В., Роговцева Н. И.,Анащенкова С. В. Технология. 

Методическое пособие с поурочными разработками. 1 класс. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений.  

3. Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг И. П. Технология. Рабочая 

тетрадь. 1 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. 

Рабочие тетради.  

4. Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг И. П. Технология. 1 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на 

электронном носителе.  

Материально-техническое обеспечение 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся. К техническим средствам обучения, используемым на уроках 

по предмету «Технология» относятся мультимедийный проектор с экраном, 

принтер, цифровая видеокамера, при наличии интерактивные доски. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Разнообразие психологических особенностей обучающихся с ЗПР, 

различия индивидуального компенсаторного потенциала (как общего, так и 

касающегося речевых умений) не позволяет ожидать одинаковых результатов 

в успешности освоения предмета «Технология». Вместе с тем можно 

обозначить целевые ориентиры, которые учитель пытается достичь. В 1 

дополнительном классе желательно достижение обучающемуся следующих 

результатов: 

−  знает способы соединения деталей с помощью клейстера, клея ПВА, 

пластилина, ниток;  

−  знает виды отделки: раскрашивание, аппликации, разные приемы 

разметки деталей из бумаги: с помощью шаблонов, трафаретов, 

перегибания; 

−  самостоятельно сравнивает образец с натуральным объектом, муляжом 

с выделением схожих и отличительных черт; 

−  определяет назначение изделия;  

−  умеет анализировать условия труда, выбирать материалы и 

инструменты, необходимые для работы; 

−  планирует трудовые действия (умеет с опорой на образец и графические 

обозначения составлять план работы над изделием, определяет 

инструменты, необходимые для работы); 

−  осуществляет контроль действий в ходе работы (проверяет 

правильность изготовленных изделий по образцу, шаблону, линейке, 

наложением, визуально; замечает ошибки и исправляет их); 

−  осуществляет заключительный контроль (самостоятельно составляет 

устный отчет о проделанной работе; делает подробный анализ деталей 

своего изделия и изделия товарища с опорой на план); 
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−  экономное расходование материалов при разметке; 

−  владеет инструментами и приспособлениями (ножницы, кисть, шаблон, 

линейка, карандаш, игла, наперсток, стека); 

−  умеет обрабатывать бумагу, картон, работать с пластилином, нитками, 

тканью доступным способом; 

−  умеет делать разметку материалов (определяет с помощью линейки 

высоту, длину и ширину предмета);  

−  знает правила безопасного поведения и гигиены при работе 

инструментами, бытовой техникой (в том числе с компьютером). 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный предмет «Физическая культура» входит в предметную область 

«Физическая культура». Уроки физической культуры предусматривают 

формирование у обучающихся с задержкой психического развития основных 

видов движений, элементов спортивной деятельности, формируют 

первоначальные представления о значении физических упражнений для 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения 

работоспособности.   

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования(ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ  и   адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает содержание обучения 

по предмету «Физическая культура» с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. Сущность специфических для варианта 7.2 

образовательных потребностей в приложении к изучению предмета 

раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, 

учитывается в распределении учебного содержания по годам обучения и в 

календарно-тематическом планировании.   

Общей целью изучения предмета «Физическая культура» является 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР и совершенствование их 

физического развития, формирование первоначальных представлений о 

значении физической культуры для укрепления здоровья человека. 

Овладение учебным предметом «Физическая культура» представляет 

сложность для учащихся с задержкой психического развития (ЗПР). Это 

связано с недостатками психофизического развития: несовершенством 

пространственной ориентировки, зрительно-моторной координации, 

трудностями произвольной регуляции деятельности, организации движений в 
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соответствии с речевой инструкцией.  

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными в  

АООП НОО обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями 

определяются общие задачи учебного предмета: 

− укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому и 

социальному развитию; 

− формирование двигательных навыков и умений, первоначальных 

умений саморегуляции; 

− формирование системы элементарных знаний о здоровом образе жизни 

и установки на сохранение и укрепление здоровья; 

− владение основными представлениями о собственном теле; 

− развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); 

− коррекция недостатков психофизического развития.  

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 

дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются 

следующим образом: 

− учить выполнять двигательные задания в соответствии с инструкциями 

учителя; 

− формировать потребность в занятиях физической культурой; 

− совершенствовать навыки выполнения основных видов движения 

(ходьба, бег, перекаты, лазанье, прыжки, метание) в процессе 

выполнения гимнастических упражнений, по легкой атлетике, 

коррекционно-развивающих упражнений и игр; 

− обучать передвижению на лыжах, плаванию; 

− учить сохранять правильную осанку; 

− укреплять двигательную память; 

− учить пользоваться в самостоятельной деятельности навыками, 

полученными на уроках. 
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Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение 

учебного предмета 

Учебный предмет «Физическая культура» является одним из основных в 

системе физического воспитания младшего школьника. Укрепление 

физического здоровья детей, совершенствование их физического развития, 

воспитание стремления заниматься физической культурой – основная задача 

уроков физической культуры.  

Умение поддерживать здоровый образ жизни, стремиться 

совершенствовать свои спортивные навыки, адекватно оценивать свои 

физические возможности способствует формированию общей культуры. 

Обучающиеся учатся подбору одежды, обуви и инвентаря, соблюдению 

правил личной гигиены. Выполнение физических упражнений позитивно  

влияет  на физическое развитие и развитие физических качеств, оно развивает 

разные группы мышц.  

Прыжки со скакалкой, передвижение по гимнастической стенке, 

преодоление полосы препятствий  координирует движения, улучшает 

межполушарное взаимодействие. Упражнения в поднимании и переноске 

грузов улучшают бытовую ориентировку, практические умения.  

Занятия лёгкой атлетикой,  лыжной подготовкой, плаванием, 

подвижными играми и элементами спортивных игр способствуют развитию 

гибкости, улучшению координации, формированию осанки, укреплению 

мышечного корсета, повышению выносливости и скоростных качеств, 

становлению и совершенствованию коммуникативных навыков.  

Коррекционно-развивающие упражнения  улучшают не только 

моторику, но способствуют овладению умением управлять дыханием, 

укрепляют мышцы спины, осуществляют профилактику и коррекцию 

нарушений осанки и плоскостопия,  

В то же время у школьника с ЗПР могут возникнуть трудности при 

усвоении программного материала по физической культуре. Так, по 
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окончании 1 класса у обучающихся с ЗПР могут наблюдаться нарушения 

пространственной ориентировки, дети затрудняются в понимании инструкции 

с использованием понятий, обозначающих пространственные отношения. 

Недостаточная сформированность системы произвольной регуляции 

нарушает выполнение программы действий. Кроме того в большинстве 

случаев у детей может отмечаться повышенная возбудимость, двигательная 

расторможенность или существенная моторная неловкость. Обучающиеся 

нуждаются в дополнительных стимулах и поощрениях. 

Обучение предмету «Физическая культура» создает возможности для 

преодоления не только перечисленных несовершенств, но и других 

недостатков развития, типичных для обучающихся по варианту 7.2. Обучение 

физической культуре должно строиться с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР.  

Учителю рекомендуется самостоятельно распределять часовую нагрузку 

на изучение разделов учебного предмета, адаптировать упражнения и задания. 

Допустимо изменять последовательность и сроки прохождения программного 

материала в зависимости от условий школы (региональных, материальных), 

особенностей психофизического развития детей, опыта учителя физкультуры.  

 

Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей 

работы 

 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» вносит весомый 

вклад в общую систему оздоровительной и коррекционно-развивающей 

работы, направленной на удовлетворение специфических образовательных 

потребностей обучающегося с ЗПР.  

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных 

дидактических принципов, предполагает использование адекватных методов 

и конкретных приемов, то у школьника пробуждается интерес к физическим 

упражнениям, желание соблюдать здоровый образ жизни, совершенствуется 
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двигательные навыки, проявляются возможности осознания своих 

затруднений и соответствующие попытки их преодоления. 

Уроки физкультуры способствуют профилактике заболеваний сердечно-

сосудистой, дыхательной систем и опорно-двигательного аппарата. В 

процессе выполнения различных упражнений активизируется работа разных 

групп мышц, происходит избирательное воздействие на определенные 

системы организма. Таким образом укрепляется сердечная мышца, 

улучшается работа мышц брюшного пресса, диафрагмы, формируются навыки 

правильного дыхания, совершенствуются двигательные характеристики.   

Упражнения в ходьбе, беге, лазании, прыжках, метании способствуют 

развитию координации движений, пространственных ориентировок, 

произвольности и становлению навыков самоконтроля, что значимо для 

организации учебной деятельности на других уроках.    

Учитель по предмету  «Физическая культура» должен 

взаимодействовать с другими участниками образовательного процесса. 

Взаимодействие с учителем начальных классов необходимо по предмету 

«Окружающий мир», где школьник также получает знания о здоровом образе 

жизни. Учитель начальных классов использует на уроках физминутки, 

которые могут быть подобраны совместно. Педагог-психолог вместе с 

учителем по предмету  «Физическая культура» могут работать над 

совершенствованием  системы произвольной регуляции деятельности. 

Педагог-психолог может обосновать индивидуальный подход к 

обучающимся. 

На уроках физкультуры дети овладевают элементарным знаниями о 

здоровом образе жизни, значении спортивных упражнений, у них 

формируются такие необходимые качества личности, как целеустремленность 

и настойчивость в достижении результата. Не исключено, что для отдельных 

обучающихся именно уроки физкультуры могут обеспечить столь 

необходимую сферу успешности. 

Вместе с тем учителю по предмету «Физическая культура» следует 
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помнить следующие  рекомендации: 

7. У обучающихся разные двигательные возможности, которые не 

должны становиться объектом критики со стороны педагога и 

одноклассников. 

8. Повышенная возбудимость часто определяет плохое поведение на 

уроках. В данном случае большую эффективность могут иметь 

парадоксальные реакции со стороны педагога – снижение громкости 

голоса при командах, включение дополнительных релаксационных 

упражнений, переключение плохо ведущих себя детей на другие 

виды деятельности (сходить, принести и т.п.). 

9.  С одной стороны, обучающимся необходима частая смена видов 

деятельности, с другой – они не могут быстро переключаться с одной 

деятельности на другую, поэтому о следующем виде занятий следует 

предупреждать приблизительно за минуту до завершения текущего. 

10. Следует чередовать двигательные упражнения с устными опросами, 

во время которых определяется овладение новой терминологией, а 

также происходит обучение высказыванию своих потребностей 

(устал, болит и т.п.). 

11. Обучающиеся с ЗПР часто имеют различную неврологическую, 

соматическую патологию, требующую соблюдения определенных 

правил и ограничений в физических нагрузках. Поэтому учитель по 

предмету Физическая культура должен иметь представление о 

состоянии здоровья обучающихся, соблюдать индивидуальный 

подход. 

12. При формировании подгрупп для подвижных игр следует создавать 

условия для равенства возможностей команд, не допуская 

постоянного успеха одних и неуспеха других.   

 

Место предмета в учебном плане 

Приведенная Рабочая программа составлена на 99 часов (по 3 часа в 
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неделю при 33 учебных неделях).  

Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета 

«Физическая культура» может корректироваться в рамках предметной области 

«Физическая культура» с учётом психофизических особенностей 

обучающихся25. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет 

«Физическая культура» позволяет наиболее достоверно проконтролировать 

наличие позитивных изменений по следующим параметрам: 

Личностные результаты освоения РП для 1 дополнительного класса по 

учебному предмету «Физическая культура» могут проявляться в:  

− положительном отношении к урокам физкультуры, к школе;  

− интересе к новому учебному материалу; 

− ориентации на понимание причины успеха в учебной деятельности; 

− навыках оценки и самооценки результатов учебной деятельности на 

основе критерия ее успешности; 

− овладении практическими бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни (ловля, метание предмета; ползание, подтягивание 

руками и др); 

− развитии навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Метапредметные результаты освоения РП для 1 дополнительного 

класса по учебному предмету «Физическая культура» включают осваиваемые 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

 
25Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (Приказ 

Минобрнауки РФ № 1576 от 31.12.2015 г.).. 
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регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть 

обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

− планировать и контролировать учебные действия;  

− строить сообщения в устной форме; 

− проводить сравнения по нескольким основаниям, в т.ч. самостоятельно 

выделенным, строить выводы на основе сравнения; 

− устанавливать аналогии. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

− понимать смысл различных учебных задач, вносить в них свои 

коррективы; 

− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации; 

− различать способы и результат действия; 

− принимать активное участие в групповой и коллективной работе; 

− адекватно воспринимать оценку учителей, товарищей, других людей. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные 

действия проявляются возможностью: 

− принимать участие в работе парами и группами; 

− адекватно использовать речевые средства для решения поставленных задач на 

уроках физкультуры; 

− активно проявлять себя в командных играх, понимая важность своих действий 

для конечного результата. 
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Учебный предмет «Физическая культура» имеет очень большое значение 

для формирования сферы жизненной компетенции, мониторинг становления 

которой оценивается по перечисленным ниже направлениям. 

 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях:  

– организовать себя на рабочем месте (переодеться в соответствующую 

одежду, занять свое место в строю); 

– задать вопрос учителю при непонимании задания; 

– сопоставлять результат с заданным образцом, видеть свои ошибки. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия проявляется в умении слушать внимательно 

и адекватно реагировать на обращенную речь. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации проявляется:  

– в формировании внутреннего чувства времени (1 мин, 5 мин и т.д.) и 

ориентировке в схеме собственного тела; 

– в умении ориентироваться в пространстве учебного помещения. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

проявляется в умении находить компромисс в спорных вопросах. 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального 

образования. Они обозначаются в  АООП как: 

1) формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека, физического 

развития, повышения работоспособности; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);  
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3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Знания по физической культуре 

 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор 

одежды, обуви и инвентаря. Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Основы спортивной техники изучаемых 

упражнений. Значение физической культуры для формирование 

первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека. Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Соблюдение правил игр.  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы 

физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика.  
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Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых 

команд с одновременным показом учителя.  

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами 

(гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие мячи).  

Опорный прыжок: имитационные упражнения.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, 

метания, лазание. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с 

нужной стороны, правильный захват его для переноски, умение нести, точно 

и мягко опускать предмет (предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, 

скамейки). 

Лёгкая атлетика.  

Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по 

одному в обход зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. 

Ходьба в чередовании с бегом.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением 

направления движения.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель. 

Лыжная подготовка.  

Передвижение на лыжах; спуски; подъёмы; торможение.  

Плавание.  

Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на 

согласование работы рук и ног. Игры в воде.  
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Подвижные игры и элементы спортивных игр 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.  

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту.  

На материале лыжной подготовки: упражнения на выносливость и 

координацию.  

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному мячу; остановка мяча; подвижные игры 

на материале футбола. Баскетбол: стойка баскетболиста; подвижные игры на 

материале баскетбола. Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку 

двумя руками снизу. Волейбол: подбрасывание мяча; подвижные игры на 

материале волейбола.  

Подвижные игры разных народов.  

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, 

где звонили», «Собери урожай».  

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», 

«Подбеги к своему предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; 

«Прыжки по кочкам».  

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и 

ловит», «Мяч по кругу», «Не урони мяч».  

Адаптивная физическая реабилитация 

Общеразвивающие упражнения. 

На материале гимнастики.  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, 

выпадами, в приседе, с махом ногой; наклоны; махи правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; индивидуальные комплексы 

по развитию гибкости.  

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по 

гимнастической скамейке; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 
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переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в 

другую; упражнения на переключение внимания; упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела 

и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без 

отягощений (преодоление веса собственного тела), преодоление 

сопротивления партнера (парные упражнения).  

На материале лёгкой атлетики.  

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух 

ногах поочерёдно.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; броски в стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из 

разных исходных положений.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

равномерный 6-минутный бег.  

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 

кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 
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набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); прыжки 

в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе. 

На материале лыжных гонок.  

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); 

комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на 

лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с 

горы с изменяющимися стойками на лыжах;  

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности. 

На материале плавания.  

Развитие выносливости: работа ног у вертикальной поверхности, 

проплывание отрезков на ногах, держась за доску; скольжение на груди и 

спине с задержкой дыхания (стрелочкой).  

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, 

выполняемые на месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными 

движениями рук; комплексы упражнений без предметов на месте и с 

предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний 

обруч, большой обруч).  

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, 

стоя, лежа; глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; 

дыхание по подражанию ("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть 

руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время ходьбы с произношением звуков 

на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: 

упражнения у гимнастической стенки (различные движения рук, ног, 
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скольжение спиной и затылком по гимнастической стенке, приседы); 

сохранение правильной осанки при выполнении различных движений руками; 

упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и движения 

работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание 

крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание 

лампочки», «забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», 

«полоскание белья»); упражнения на сенсорных набивных мячах различного 

диаметра (сидя на мяче с удержанием статической позы с опорой с 

различными движениями рук); ходьба с мешочком на голове; поднимание на 

носки и опускание на пятки с мешочком на голове; упражнения на укрепление 

мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад: «Змея», «Колечко», 

«Лодочка»; упражнения для укрепления мышц спины путем складывания: 

«Птица», «Книжка» «Кошечка»; упражнения для укрепления позвоночника 

путем поворота туловища и наклона его в стороны: «Ежик», «Звезда», 

«Месяц»; упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: 

«Лягушка», «Бабочка», «Ножницы».  

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя 

(«каток», «серп», «окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», 

«лошадка», «медвежонок»); сидя: вращение стопами поочередно и 

одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба приставными 

шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и 

внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп.  

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными 

набивными мячами разного диаметра (прокатывание, перекатывание 

партнеру); со средними мячами (перекатывание партнеру сидя, 

подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в стену); с малыми 

мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары мяча в 

стену в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной 

рукой и ловля двумя); набивными мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, 
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удерживая его на груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, 

вверх, вправо, влево).  

Упражнения на развитие точности и координации движений: 

построение в шеренгу и в колонну с изменением места построения; ходьба 

между различными ориентирами; бег по начерченным на полу ориентирам 

(все задания выполняются вместе с учителем); несколько поворотов подряд по 

показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с помощью.  

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков.  

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с 

помощью; размыкание в шеренге и в колонне; размыкание в шеренге на 

вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием направления; 

повороты на месте кругом с показом направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: 

медленно, быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном 

темпе с сохранением дистанции; бег в колонне по одному в равномерном 

темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег на 30 метров с 

высокого старта на скорость.  

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 

360°; прыжки на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места 

толчком двух ног; прыжки в глубину с высоты 50 см; в длину с двух-трех 

шагов, толчком одной с приземлением на две через ров; прыжки боком через 

г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки в 

высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча 

правой (левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; 

метание малого мяча в горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание 

малого мяча в вертикальную цель; подбрасывание волейбольного мяча перед 

собой и ловля его; высокое подбрасывание большого мяча и ловля его после 

отскока от пола; броски большого мяча друг другу в парах двумя руками 
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снизу; броски набивного мяча весом 1 кг различными способами: двумя 

руками снизу и от груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов 

различной формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска 

предметов на расстояние до 20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, 

больших мячей и т.д.).  

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); 

ходьба по г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с 

опусканием на одно колено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через 

предметы высотой 15-20 см; поворот кругом переступанием на г/скамейке; 

расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на 

полу.  

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по 

наклонной г/скамейке с переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке 

одновременным способом, не пропуская реек, с поддержкой; передвижение по 

г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под препятствия разной высоты 

(мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под 

препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; 

перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; 

вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в 

подлезании, перелезании и равновесии. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Раздел Примерные темы 

занятий 

Примерное 

содержание занятий 

1 четверть 

Знания по 

физической культуре 

(1 ч.) 

Физическая 

культура. 

Правила 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий физическими 

упражнениями: 
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организация мест 

занятий, подбор одежды, 

обуви и инвентаря. 

Правила личной 

гигиены. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

Коррекционно-

развивающие игры. 

Физическое 

совершенствование. 

Гимнастика.  (12 

ч.) 

 

Построение в 

шеренгу и в колонну. 

 

Бег в среднем 

темпе с переходом на 

ходьбу.  

 

Упражнения без 

предметов и с 

предметами. 

 

Прыжки на двух 

(одной) ноге на месте с 

поворотами. 

 

Прыжки со 

скакалкой.  

 

Передвижение по 

гимнастической стенке. 

Простейшие виды 

построений. Выполнение 

простейших строевых 

команд с 

одновременным показом 

учителя. 

Общеразвивающие 

упражнения на 

материале гимнастики: 

на развитие координации 

и силовых способностей. 

Комплексы физических 

упражнений для 

профилактики 

плоскостопия и 

нарушений осанки. 

Подвижные игры на 

материале гимнастики. 

Игры с бегом и 

прыжками. Подвижные 
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Подлезание и 

перелезание под 

препятствия. 

 

Пролезание в 

тоннель. 

Поднимание и 

переноска грузов. 

игры разных народов. 

Коррекционно-

развивающие 

упражнения: на развитие 

двигательных умений и 

навыков, правильного 

дыхания в различных 

И.П., имитирующие 

ходьбу, бег животных.   

Выполнение команд.  

Физическое 

совершенствование. 

Лёгкая атлетика.  

 ( 8 ч.) 

 

Ходьба парами. 

 

Ходьба в чередовании с 

бегом.  

 

Беговые упражнения с 

высоким подниманием 

бедра. 

 

Прыжки на одной ноге и 

двух ногах на месте и с 

продвижением. 

 

Броски большого мяча 

на дальность разными 

способами.  

Метание с места в 

горизонтальную цель. 

Общеразвивающие 

упражнения на 

материале лёгкой 

атлетики:  на развитие 

координации и 

быстроты. Гимнастика 

для глаз. Подвижные 

игры на материале 

легкой атлетики. Игры с 

бегом и прыжками. Игры 

с мячом. Коррекционно-

развивающие 

упражнения: на дыхание, 

на формирование 

правильной осанки и 

профилактику 

плоскостопия, на 

развитие точности и 

координации движений, 
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на развитие 

двигательных умений и 

навыков. Выполнение 

команд. 

Подвижные 

игры и элементы 

спортивных игр. 

Пионербол. 

(2 ч.) 

Броски и ловля 

мяча в парах через сетку 

двумя руками снизу.  

 

Коррекционно-

развивающие 

упражнения: на развитие 

общей и мелкой 

моторики, броски, ловля, 

метание мяча и передача 

предметов. Игры на 

переключение внимания, 

на расслабление мышц 

рук, ног, туловища. Игры 

с мячом.  

Способы 

физкультурной 

деятельности. 

 (1 ч.) 

 

 

Самостоятельные 

игры и развлечения. 

Организация и 

проведение подвижных 

игр (на спортивных 

площадках и в 

спортивных залах). 

Соблюдение правил игр.  

2 четверть 

Знания по 

физической культуре 

(1 ч.) 

Физические 

упражнения. 

Физические 

упражнения, их влияние 

на физическое развитие и 

развитие физических 

качеств, основы 

спортивной техники 

изучаемых упражнений. 

Общеразвивающие 
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упражнения. 

Коррекционно-

развивающие игры. 

Физическое 

совершенствование. 

Гимнастика. 

(8 ч.)   

Построение в 

шеренгу и в колонну. 

 

Ходьба и бег в 

различном темпе. 

 

Передвижение по 

наклонной 

гимнастической 

скамейке.  

 

Передвижение по 

гимнастической стенке. 

 

 

 

Выполнение 

простейших строевых 

команд.  Игровые 

задания с 

использованием 

строевых упражнений, 

упражнений на 

внимание, силу, 

ловкость и 

координацию. Игры с 

бегом и прыжками. 

Общеразвивающие 

упражнения на 

материале гимнастики: 

на контроль осанки в 

движении, положений 

тела и его звеньев, на 

развитие гибкости, 

координации и силовых 

способностей.  

Подвижные игры на 

материале гимнастики. 

Коррекционно-

развивающие 

упражнения: на развитие 

двигательных умений и 
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навыков, правильного 

дыхания в различных 

И.П., на коррекцию и 

формирование 

правильной осанки.   

Выполнение команд. 

Физическое 

совершенствование. 

Лёгкая атлетика.  

(9 ч.) 

Ходьба по кругу 

парами. 

 

Беговые упражнения с 

изменением 

направления движения. 

  

Прыжки в длину и 

высоту.  

 

Спрыгивание и 

запрыгивание. 

Прыжки через 

предметы. 

 

Передача мяча  по 

кругу. 

 

Метание с места в 

вертикальную цель. 

 

 

 

Ходьба парами. 

Прыжковые 

упражнения. Метание 

мяча. Упражнения на 

координацию, 

выносливость и 

быстроту. Комплексы 

физических упражнений 

по профилактике и 

коррекции нарушений 

осанки. 

Общеразвивающие 

упражнения на 

материале лёгкой 

атлетики:  на развитие 

силовых способностей, 

выносливости, 

быстроты. Подвижные 

игры на материале 

легкой атлетики. Игры с 

мячом. Коррекционно-

развивающие 

упражнения: на развитие 
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точности и координации 

движений, на развитие 

двигательных умений и 

навыков, на развитие 

общей и мелкой 

моторики, на 

формирование  

правильной осанки. 

Подвижные 

игры и элементы 

спортивных игр. 

Футбол. 

(2 ч.) 

Удар по неподвижному 

мячу и остановка мяча. 

 

Общеразвивающие 

упражнения: на развитие 

быстроты, 

выносливости, силовых 

способностей. 

Коррекционно-

развивающие 

упражнения: на развитие 

двигательных умений и 

навыков. Игры на 

переключение внимания, 

на расслабление мышц 

рук, ног, туловища. 

Подвижные игры на 

материале футбола. 

Способы 

физкультурной 

деятельности (1 ч.) 

 

Самостоятельные 

игры и развлечения. 

Организация и 

проведение подвижных 

игр (на спортивных 

площадках и в 

спортивных залах). 

Соблюдение правил игр.  

3 четверть 
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Знания по 

физической культуре 

(1 ч.) 

Физические 

упражнения. 

Физическая 

подготовка и её связь с 

развитием основных 

физических качеств. 

Характеристика 

основных физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости 

и равновесия. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

Коррекционно-

развивающие игры. 

Физическое 

совершенствование. 

Гимнастика.   

(6 ч.) 

 

Построение в шеренгу и 

в колонну с изменением 

места построения. 

 

Гимнастические 

упражнения 

прикладного характера.  

 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с предметами 

и различным 

положением рук. 

 

Упражнения с 

предметами 

Строевые действия в 

шеренге и колонне. 

Игровые задания с 

использованием 

строевых упражнений, 

упражнений на 

внимание, силу, 

ловкость и 

координацию. 

Общеразвивающие 

упражнения на 

материале гимнастики. 

Комплексы физических 

упражнений для 

утренней зарядки, 

физкультминуток, 
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(гимнастические палки, 

флажки, обручи, малые 

и большие мячи).  

 

Передвижение по 

гимнастической стенке. 

 

Преодоление простых 

препятствий.  

занятий по 

профилактике и 

коррекции нарушений 

осанки. Подвижные игры 

на материале 

гимнастики. 

Коррекционно-

развивающие 

упражнения: на развитие 

двигательных умений и 

навыков, правильного 

дыхания в различных 

И.П., на коррекцию и 

формирование 

правильной осанки.   

Выполнение команд.  

Физическое 

совершенствование. 

Лёгкая атлетика.  

(8 ч.) 

 

Ходьба с 

сохранением 

правильной осанки. 

 

Равномерный бег в 

режиме умеренной 

интенсивности, 

чередующийся с 

ходьбой. 

 

Равномерный 6-

минутный бег. 

 

Общеразвивающие 

упражнения на 

материале лёгкой 

атлетики:  на развитие 

координации и 

быстроты. Подвижные 

игры на материале 

легкой атлетики: 

прыжки, бег, метания и 

броски. Коррекционно-

развивающие 

упражнения: на дыхание, 

на формирование 
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Прыжки в 

глубину с высоты. 

 

Прыжки в высоту 

на месте с касанием 

рукой подвешенных 

ориентиров. 

 

 Метание мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель. 

правильной осанки и 

профилактику 

плоскостопия, на 

развитие точности и 

координации движений, 

на развитие 

двигательных умений и 

навыков. Выполнение 

команд. Комплексы 

упражнений на развитие 

физических качеств. 

Подвижные 

игры и элементы 

спортивных игр. 

Баскетбол. 

Волейбол. 

(4 ч.) 

Стойка 

баскетболиста. 

Подвижные игры на 

материале баскетбола. 

 

Подбрасывание 

мяча. Подвижные игры 

на материале волейбола. 

 

 

Общеразвивающие 

упражнения: на развитие 

быстроты, 

выносливости, силовых 

способностей. 

Упражнения для 

формирования 

правильного  положения  

и  движений  рук,  ног,  

головы,  туловища. 

Коррекционно-

развивающие 

упражнения: на развитие 

двигательных умений и 

навыков. Игры на 

переключение внимания, 

на расслабление мышц 

рук, ног, туловища.  
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Физическое 

совершенствование. 

 

Лыжная 

подготовка. 

 

(10 ч.) 

 

Передвижение на 

лыжах. 

 

Торможение на 

лыжах. 

 

Подъемы на 

лыжах. 

 

Спуски и 

торможения. 

 

 

Общеразвивающие 

упражнения с 

изменением поз тела, 

стоя на лыжах. Перенос 

тяжести тела с лыжи на 

лыжу (на месте). 

Передвижение на лыжах 

в режиме умеренной 

интенсивности. 

Общеразвивающие 

упражнения на 

материале лыжных 

гонок: на развитие 

координации и 

выносливости. 

Подвижные игры на 

материале лыжной 

подготовки.  

Коррекционно-

развивающие 

упражнения: основные 

положения и движения 

головы, конечностей и 

туловища, выполняемые 

на месте; на коррекцию и 

формирование 

правильной осанки.  
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Способы 

физкультурной 

деятельности (1 ч.) 

 

Самостоятельные 

занятия. 

Выполнение комплексов 

упражнений для 

формирования 

правильной осанки и 

развития мышц 

туловища, развития 

основных физических 

качеств; проведение 

оздоровительных 

занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, 

физкультминутки).  

4 четверть 

Знания по 

физической культуре 

(1 ч.) 

Физические 

упражнения. 

Физическая 

подготовка и её связь с 

развитием основных 

физических качеств. 

Характеристика 

основных физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости 

и равновесия. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

Коррекционно-

развивающие игры. 

Физическое 

совершенствование. 

Гимнастика.   

 

Строевые 

действия в шеренге и 

колонне. 

Гимнастические 

Строевые действия 

в шеренге и колонне. 

Размыкание в шеренге и 

в колонне; размыкание в 
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(6 ч.) упражнения 

прикладного характера.  

Ходьба, бег, метания, 

прыжки. 

Упражнения без 

предметов  и с 

предметами. 

Преодоление 

простых препятствий. 

 

 

 

шеренге на вытянутые 

руки. Ходьба на пятках, 

носках, с заданной 

осанкой; стилизованная 

ходьба под музыку. 

Широкие стойки на 

ногах, наклоны. 

Воспроизведение 

заданной игровой позы; 

игры на переключение 

внимания, на 

расслабление мышц рук, 

ног, туловища. 

Динамические 

упражнения без 

отягощений 

(преодоление веса 

собственного тела). 

Подвижные игры на 

материале гимнастики. 

Коррекционно-

развивающие 

упражнения: на развитие 

двигательных умений и 

навыков, правильного 

дыхания в различных 

И.П., на коррекцию и 

формирование 

правильной осанки.   
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Выполнение команд. 

Физическое 

совершенствование. 

Лёгкая атлетика.  

 

(10 ч.) 

Бег с изменяющимся 

направлением по 

ограниченной опоре.  

Бег с высокого 

старта на скорость. 

Повторное 

выполнение беговых 

упражнений с 

максимальной 

скоростью с высокого 

старта. 

Прыжки через 

скакалку на месте на 

одной ноге и двух ногах 

поочерёдно. 

Прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе. 

Броски в стенку и ловля 

теннисного мяча, из 

разных исходных 

положений.  

Общеразвивающие 

упражнения на 

материале лёгкой 

атлетики:  на развитие 

координации и 

быстроты. Подвижные 

игры на материале 

легкой атлетики: бег, 

метания и броски. 

Коррекционно-

развивающие 

упражнения: на дыхание, 

на формирование 

правильной осанки и 

профилактику 

плоскостопия, на 

развитие точности и 

координации движений, 

на развитие 

двигательных умений и 

навыков. Выполнение 

команд.  

Физическое 

совершенствование. 

Плавание. 

(6 ч.) 

Вхождение в воду. 

Передвижение по дну 

бассейна.  

Приседания с 

погружением в воду с 

головой. 

Подводящие 

упражнения: вхождение 

в воду; передвижение по 

дну бассейна. 

Погружение в воду. 

Упражнения на 
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Скольжение на 

груди и спине с 

задержкой дыхания. 

согласование работы рук 

и ног. Игры в воде. 

Общеразвивающие 

упражнения на 

материале плавания: на 

развитие выносливости. 

Коррекционно-

развивающие 

упражнения: основные 

положения и движения 

головы, конечностей и 

туловища, выполняемые 

на месте; на дыхание; на 

развитие точности и 

координации движений.  

Способы 

физкультурной 

деятельности (1 ч.) 

 

Самостоятельные 

занятия. 

Выполнение комплексов 

упражнений для 

формирования 

правильной осанки и 

развития мышц 

туловища, развития 

основных физических 

качеств; проведение 

оздоровительных 

занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, 

физкультминутки).  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  
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В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми 

рекомендуется использовать следующие методические разработки и пособия: 

 

Болонов, Г.П. Физкультура в начальной школе. Методическое пособие / 

Г.П. Болонов. – М.: Сфера, 2005. – 128 с. 

Дереклеева, Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья. 1-5 

классы  / Н.И. Дереклеева. – М. : ВАКО , 2004. – 152 с. 

Тригер, Р.Д. Физическая культура. Программа // Программы для 

специальных общеобразовательных школ и классов VII вида. Начальные 

классы 1-4. М.: Парадигма,  2012. 

Патрикеев, А.Ю. Зимние подвижные игры. 1-4 классы: Сценарии и 

методика проведения. Игры со снегом и на снегу. Игры на лыжах и коньках. 

Игры с использованием санок  / А.Ю. Патрикеев. – М. : ВАКО, 2009. – 176 с. 

 

Материальное обеспечение 

 

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью 

«Физическая культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в 

процессе спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие 

специальных предметов (мячи, гимнастические палки, скакалки, шнуры, 

флажки и др.). Оборудование спортивного зала предполагает наличие 

необходимого спортивного инвентаря для овладения различными видами 

физкультурно-спортивной деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

По итогам обучения в 1 дополнительном классе можно определенным 

образом оценить успешность их достижения. 



 

1246 
 

В конце 1 дополнительного класса обучающийся: 

− понимает значение занятий физической культурой для здоровья; 

− использует основные виды движений и спортивные навыки в самостоятельной 

деятельности; 

− прыгает в длину с места, метает малый мяч на дальность; 

− сохраняет устойчивое равновесие на ограниченной опоре; 

− выполняет спортивные упражнения с лыжами; 

− выполняет упражнения в воде; 

− играет в подвижные игры, выполняет правила командного взаимодействия. 

 

Решение об итогах освоения программы и переводе школьника в 

следующий класс принимается ПМПк образовательного учреждения на 

основе выводов о достижении планируемых предметных результатов. 

Недостаточная успешность овладения физической культурой как учебным 

предметом требует взвешенной оценки причин этого явления. 
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ОДОБРЕНА 

решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию 

(протокол от 17 сентября 2020 г. 

№ 3/20 

 

 

 

 

 

Комплект примерных рабочих программ по отдельным учебным 

предметам и коррекционным курсам по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

 

 

2 класс 
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РИТМИКА ................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: «ЧТЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ»

 ........................................................................ Ошибка! Закладка не определена. 
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2 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образования обучающихся с задержкой психического 

развития во 2 классе. 

Общая цель состоит в обеспечении выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Цель образования во втором классе можно конкретизировать как 

достижение уровня сформированности учебно-познавательной деятельности, 

позволяющего с минимально-достаточным результатом овладевать учебным 

содержанием разработанных программ, а также прогресса в становлении 

сферы жизненной компетенции (улучшение качества учебной коммуникации, 

адекватность действий поставленным учебным и практическим задачам, 

частичное осознание своих затруднений) 

Цели и общие задачи по каждому предмету формулируются в полном 

соответствии с приведенными в  АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Важнейшими задачами образования во втором классе являются:  

формирование базовых знаний по русскому языку, а именно, усвоение 

алфавита, ряда правил и закрепление графических навыков, позволяющих 

сделать продукты письменной речи ребенка читаемыми, а также 

формирование предпосылок и начальных умений анализа предложений, 

морфологического анализа;  

совершенствование навыка чтения, в том числе овладение его 

выразительностью, умениями высказывать свое мнение (в форме ответов на 

вопросы), устанавливать причинно-следственные связи, а также развитие 

интереса к чтению (реализуется в т.ч. курсом внеурочной деятельности 

«Чтение с увлечением»); 

закрепление и автоматизация элементарных счетных навыков (таблицы 



 

1253 
 

сложения в пределах 20), понимания состава числа в пределах 100 и 

совершения арифметических действий сложения и вычитания в этих пределах, 

навыков измерения и записи чисел, понимание сущности умножения, 

овладение решением составных задач некоторых типов; 

развитие интереса к природному и социальному миру, расширение и 

уточнение полученных ранее знаний о различных его аспектах, 

совершенствование познавательной деятельности за счет овладения 

мыслительными операциями анализа, сравнения, обобщения, формирование 

умений совместного решения учебных задач; 

развитие практических возможностей аналитико-синтетической 

деятельности, формирование ручной умелости, привитие интереса и уважения 

к труду, расширение практических представлений об окружающем 

предметном мире и видах человеческой деятельности, формирование 

специфически детских видов деятельности – лепки, аппликации и пр., 

обучение начальным навыкам работы с компьютером; 

формирование художественного вкуса, графических изобразительных 

умений, решение широкого круга конкретизированных задач в каждом 

разделе учебного предмета, способствующих как эстетическому воспитанию, 

так и развитию системы произвольной регуляции и коммуникативных умений; 

формирование представлений о разных характеристиках музыкальных 

произведений, развитие музыкального слуха, эмоциональной 

выразительности, решение задач эстетического и патриотического 

воспитания, совершенствование певческих умений, развитие аналитическо-

синтетической деятельности, возможностей регуляции своего поведения; 

формирование двигательных умений, совершенствование общей 

моторики и системы регуляции, способностей к продуктивной коммуникации, 

закрепление представлений о необходимости движения, активного отдыха, 

соблюдения правил здорового образа жизни. 

Три курса коррекционно-развивающей области, направленные на 

достижение общей цели уменьшения недостатков предшествующего 
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развития, потенциально-дезадаптивных личностных проявлений и 

эмоциональной дизрегуляции, решают задачи коррекции и 

совершенствования речевых (логопедические занятия), двигательных 

(ритмика) и общих (психокоррекционные занятия) способностей, а также 

оказывают содействие усвоению учебных предметов «Русский язык» и 

«Литературное чтение» (логопедические занятия), «Математика» и 

«Окружающий мир» (психокоррекционные занятия), «Музыка» и 

«Физическая культура» (ритмика). Кроме того, они способствуют 

формированию всех видов универсальных учебных действий и достижению 

личностных результатов образования. Курс внеурочной деятельности «Чтение 

с увлечением» решает задачи развития познавательного интереса, расширения 

кругозора, улучшения качества чтения.  

Рекомендации учителям и специалистам по использованию комплекта. 

Требования к обучающимся с ЗПР во втором классе в определенной 

мере усложняются за счет возрастания объема и сложности изучаемого 

материала, однако для школьников, получивших рекомендацию варианта 7.2., 

нерационально ставить учебные задачи, близкие к таковым для детей с 

условно-нормативным развитием, поскольку их учебно-познавательная 

деятельность еще находится на низком уровне сформированности. Это 

означает, что обучающийся не имеет достаточной психологической 

готовности к самостоятельным учебным занятиям, работе с учебником, 

поиску дополнительных источников информации. Он по-прежнему 

испытывает трудности понимания и организации деятельности, нуждается в 

поддержании и направленном развитии формирующейся учебной мотивации, 

познавательного интереса.  

Преодоление перечисленных трудностей возможно при реализации 

важнейших дидактических принципов: доступности, систематичности и 

последовательности, прочности, наглядности, связи теории с практикой, а 

также коррекционной направленности обучения. Удовлетворение особых 

образовательных потребностей достигается за счет четких и простых по 
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лексико-грамматической структуре инструкций к выполняемой деятельности, 

уменьшенного объема заданий, большей их практикоориентированности, 

подкрепленности наглядностью и практическими действиями, а также 

неоднократного закрепления пройденного, актуализации знаний, полученных 

в предшествующие годы, соблюдении требований к организации 

образовательного процесса. 

Специфика обучения во втором классе заключается в очень постепенном 

сближении с требованиями, предъявляемыми к учебной деятельности в 

общеобразовательных классах. В данном случае это достигается за счет 

включения коллективных (подгрупповых) форм учебной работы, расширения 

спектра предлагаемых вариантов учебных заданий, а также усложнения 

содержания контрольных мероприятий, предполагающих не только 

качественную оценку успешности выполнения, но и выставление отметок.  

Преемственность в организации образования обучающихся с ЗПР 

состоит в удовлетворении особых образовательных потребностей, 

соблюдении принципов индивидуального и дифференцированного подхода с 

учетом индивидуально-типологических характеристик обучающихся с ЗПР. 

Предусмотренное учебниками программное содержание по разным учебным 

предметам, как и в предшествующий год, более или менее существенно 

упрощается, оставаясь, тем не менее, полностью соответствующим объему, 

предусмотренному в  АООП. На усвоение тем, сложных и высоко значимых 

для успешности дальнейшего обучения, отводится большее количество часов. 

В ход уроков по многим предметам включается словарная работа, объем 

которой существенно превышает таковой для школьников с условно-

нормативным развитием. Рекомендуется использование специального 

методического обеспечения.  

Необходимо соблюдать строгую преемственность требований, 

предъявляемых в предыдущие годы, не только к предметным, но и к 

личностным и метапредметным результатам образования.  

Все программы предполагают использование учебников линейки 
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«Школа России», однако эти учебники предназначены для школьников с 

условно-нормативным развитием, содержат материал, избыточный по 

отношению к возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР, получивших 

рекомендацию образования по варианту 7.2. В этом случае в тематическом 

планировании нет указаний на изучение указанных тем.  

Иногда расположение материала в учебниках решает задачи, 

недоступные обучающимся с ЗПР, и его необходимо переструктурировать так, 

как предлагается в программах – с обеспечением возможности закрепления, 

более детального и практико-ориентированного рассмотрения. Поэтому в 

некоторых случаях учителю и обучающимся на протяжении всего учебного 

года будут необходимы обе части учебника, и это следует предусматривать 

заранее.  

Все реализуемые программы предполагают достижение широкого 

спектра предметных, личностных (отражающих становление сферы 

жизненной компетенции) и метапредметных результатов (отражающих 

формирование умения учиться, становление учебно-познавательной 

деятельности в целом). 

Оценка предметных результатов образования с одной стороны должна 

учитывать объективные показатели учебных достижений, с другой – 

индивидуальный прогресс обучающегося. При изучении предметов «Русский 

язык», «Математика», «Окружающий мир», «Литературное чтение» 

рекомендуется использовать обозначенные в программах различные формы 

контрольно-оценочных мероприятий: экспертную оценку успешности 

различных видов списывания, написания диктантов, проверочных и 

контрольных работ, воспроизведения заученного, презентаций разработанных 

обучающимися проектов. Контроль успешности овладения программным 

содержанием других предметов («Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка») предполагает оценку продуктов практической (в т.ч. 

творческой) деятельности, двигательных умений, а также некоторых базовых 

знаний, определяющих динамику социокультурного развития обучающегося. 
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Начинается достаточно регулярное использование педагогических тестов 

достижений. Настоятельно рекомендуется использовать в качестве образцов 

примерные контрольно-измерительные материалы, представленные в РП по 

конкретным предметам, а также отчетливо понимать, что разработка 

контрольно-измерительных материалов представляет достаточно сложную 

задачу, которая требует соблюдения определенных правил. 

Задания, включаемые в педагогический тест для обучающихся с ЗПР, 

требуют особого внимания к их формулировкам, которые не должны 

содержать сложных в лексико-грамматическом отношении оборотов, быть в 

определенной мере привычными для школьников. Предпочтительнее задания 

с выбором правильного ответа из двух или более альтернатив. Вместе с тем 

избыточное использование педагогических тестов нельзя считать полезным, 

поскольку высока вероятность случайного угадывания либо бездумного 

копирования ответа соседа по парте. Поэтому после окончания выполнения 

проверочной работы тестового характера следует уделить время разбору 

заданий, обсуждению оснований для выбора правильного ответа. Во втором 

классе обучающиеся уже имеют некоторый опыт выполнения тестовых 

заданий, и он в определенной мере совершенствуется, но не в ущерб другим 

формам контроля.  

Недостатки произвольной регуляции, специфичность эмоционального 

реагирования школьников могут существенно затруднять успешное 

выполнение педагогических тестов (и других проверочных заданий). Поэтому 

очень важно делать вывод об усвоении/неусвоении учебного материала на 

основе использования приемов текущего контроля, в том числе 

сопоставительной оценки успешности выполнения идентичных по трудности 

и содержанию заданий в разных условиях (самостоятельная работа, работа в 

паре, выполнение домашнего задания, выполнение задания при наличии 

индивидуального внимания педагога, в частности на логопедических или 

психокоррекционных занятиях).  

Особую задачу представляет оценка личностных и метапредметных 
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результатов образования. Во втором классе приоритет отдается экспертной 

оценке, для которой разработаны специальные критериальные шкалы. 

Использование психодиагностических методик не будет информативным. 

Более целесообразно создавать педагогические ситуации, предполагающие 

проявление ожидаемого результата. Планируемые к достижению личностные 

и метапредметные результаты конкретизируются в РП. 

При планировании оценочной деятельности рекомендуется ставить во 

главу угла экспертную педагогическую оценку, алгоритмы и конкретные 

критерии которой будут представлены в образовательные организации, 

ориентироваться на перечни результатов, которые представлены в 

соответствующих разделах, не увлекаться тестированием либо 

использованием других методик психологической диагностики.  

Предполагается, что психолого-педагогический консилиум 

образовательной организации утвердит локальным актом возможные схемы 

оценивания личностных и метапредметных результатов образования. 

Предполагается также, что ожидаемые результаты согласуются с родителями 

обучающихся. Представляется целесообразным выделять минимальный и 

достаточный уровни сформированности того или иного результата.  

Фактически невозможно оценивать результат, приведенный в качестве 

желаемого, в  АООП полностью, т.к. он весьма многоаспектен. Поэтому в 

каждом перечисленном личностном результате могут быть выделены 

конкретные оценочные параметры, а внутри них – индикаторы и критерии 

оценки. Оценка в 0 баллов свидетельствует об отсутствии умения, 2 балла о 

его сформированности, 1 балл – о неполной сформированности. В РП по 

предмету «Русский язык» приведены образцы подобных оценочных шкал.  

Необходимо помнить, что личностные результаты соотносимы со 

сферой жизненной компетенции. Однако внимание к становлению этой сферы 

обращается при изучении фактически любого учебного предмета. Поэтому 

при составлении педагогических тестов следует специально обращать 

внимание на важность контролируемых сведений для адаптации и 
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социализации обучающегося.  

Следует особо отметить, что на уроках можно и нужно моделировать 

ситуации, позволяющие объективировать состояние того или иного 

запланированного оценочного параметра. Так, например, коммуникативные 

умения оцениваются по эффективности работы в парах и группах сменного 

состава, представление о собственных возможностях и ограничениях 

фиксируется по возможности ребенка вербализовать свои затруднения, 

сформированность картины мира оценивается на основе адекватных 

представлений о времени, мерах длины и расстояниях, возможности обобщать 

понятия и явления и пр. 

Реализация комплекта представленных рабочих программ требует 

совместной деятельности учителя начальных классов, учителей по предметам 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Физкультура» и курсу «Ритмика» 

(при наличии таковых), а также учителя-логопеда и педагога-психолога, 

учителя-дефектолога. Только при согласованных действиях и отчетливом 

представлении поставленных на конкретный учебный год целей и задач  

возможен успех реализации коррекционно-образовательного процесса. 

Следует помнить и о необходимости обеспечения коррекционного потенциала 

внеурочной деятельности, Второй класс является во многом является 

решающим для успешности последующего обучения, поскольку усложнение 

материала в третьем классе предполагает полную сформированность базовых 

учебных навыков, и их отсутствие приведет к неусвоению программы. В этом 

случае у педагогов возникнет предположение о несоответствии 

рекомендованной программы образовательным потребностям обучающихся, 

что потребует обследования в ПМПК.  

При изучении материала учебных предметом и курсов коррекционно-

развивающей области следует обратить внимание на следующие аспекты. 

При изучении программы по предмету «Русский язык» рекомендуется 

использовать учебник «Русский язык» В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого. В 

представленной программе в обязательном порядке включены минутки 
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чистописания, направленные на систематическую работу по 

совершенствованию графических навыков, умения писать под диктовку, 

обнаруживать и исправлять ошибки. Данный вид деятельности необходимо 

чередовать со словарной работой, использовать на одном уроке оба вида 

деятельности не рекомендуется. Значительное место в программе отводится 

практической деятельности обучающихся: работе с наглядными схемами, 

составлению памяток и т.д. Учителю следует тщательно продумывать 

содержание памяток и наглядных схем, поскольку данный материал в 

учебнике не всегда представлен, либо не адаптирован под возможности 

обучающихся с ЗПР.  

Учитывая, что материал в учебнике дан избыточно, при подготовке к 

уроку учитель должен дифференцированно подойти к его отбору с учетом 

возможностей класса в целом и особенностей отдельных учеников. Не 

рекомендуется стремиться выполнять все предложенные упражнения (виды 

работ) по теме урока. Необходимо учитывать, что темп работы у обучающихся 

разный, в связи с чем виды деятельности, объем и степень их сложности 

желательно дифференцировать. По теме «Местоимение» детям следует давать 

лишь общие представления без введения терминов. Учителю рекомендуется 

организовать лишь наблюдение за языковым явлением и не требовать 

определения понятия. Программа по русскому языку предполагает 

развернутое (иногда порционное) преподнесение нового материала и его 

систематическое повторение. Некоторые виды письменных работ требуют 

тщательного языкового анализа под руководством учителя с целью 

предупреждения ошибок. Учитель может самостоятельно варьировать 

часовую нагрузку на определенную тему, менять последовательность 

некоторых тем, упрощать виды работ, выстраивать их на уроке в том порядке, 

который позволит обеспечить максимальное понимание материала детьми. 

При изучении программы по предмету «Литературное чтение» 

рекомендуется использовать учебник «Литературное чтение» Л.Ф. 

Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой, Л.А. Виноградской, М.В. 
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Бойкиной. Представленные в учебнике темы, их последовательность и 

содержательная сложность не всегда соответствуют рекомендациям по 

обучению чтению, разработанным Ю.А. Костенковой, Н.А. Цыпиной. При 

работе с данным учебником не следует стремиться использовать все 

представленные в нем тексты. Учитывая особенности чтения детей, некоторые 

тексты могут использоваться учителем только для ознакомительного или 

самостоятельного чтения. Учитель может варьировать часовую нагрузку на 

определенную тему, менять последовательность тем, упрощать виды работ. 

Произведения для чтения должны быть доступны по объему, содержанию и 

лексико-грамматической структуре.  

Объем и характер заданий к тексту следует строго 

индивидуализировать. Необходимо заранее планировать индивидуальную 

работу: предлагать облегченные по объему варианты заданий, учить 

отыскивать в тексте нужные слова, выражения или отрывки. В случае, если 

содержащиеся в учебнике вопросы трудны для детей, необходимо 

продумать более «мелкие» вопросы. Учащихся необходимо специально 

готовить к работе над текстами: организовать наблюдения, краткие 

сообщения, небольшие беседы, использовать репродукции картин, 

иллюстрации в учебниках, видео- или аудиозаписи. Перед чтением текстов о 

природе необходимо актуализировать имеющиеся у детей знания, 

обращаться к их чувственному опыту. При подготовке к уроку следует заранее 

определить: какие слова незнакомы или малознакомы детям, какие 

встречались, но нуждаются в уточнении, какие имеют переносный смысл. 

При объяснении или уточнении значений слов обязательно включать эти 

слова в активную речь детей. Место, объем, формы словарной работы 

учитель определяет самостоятельно. В качестве наглядного материала 

рекомендуется использовать реальные предметы, рисунки, иллюстрации, 

схемы. На уроках чтения важно предоставлять детям возможность 

подготовиться к своему ответу, найти нужное предложение в тексте, 

повторить первые слова стихотворения и т. п. 
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При изучении программы по предмету «Окружающий мир» 

рекомендуется использовать учебник А.В. Плешакова «Окружающий мир». 

Предмет решает задачи формирования интереса к природному и социальному 

миру, совершенствования познавательной деятельности за счет овладения 

мыслительными операциями сравнения, обобщения, формирование умений 

связного высказывания, а также возможностей совместной деятельности (в 

парах). Предмет играет важнейшую роль в формировании сферы жизненной 

компетенции, поскольку изучаемая тематика так или иначе затрагивает все ее 

составляющие. Однако особенности обучающихся с ЗПР требуют их 

постоянного учета и во 2 классе. Обязательным является закрепление 

пройденного ранее. Поэтому темы учебника изучаются в несколько 

измененной последовательности, с определенным сокращением избыточно 

сложной для понимания информации (терминологии). В связи с этим на 

протяжении всего учебного года нужны обе части учебника. 

Следует отметить, что количество видов деятельности, предлагаемое в 

программе для конкретных уроков иногда избыточно. Те виды деятельности, 

которые не были реализованы на уроке, могут составлять содержание 

домашних заданий, которые должны быть доступными для выполнения под 

контролем и с помощью родителей. Темы учебника, которые не включены в 

программу, можно предложить родителям изучить с ребенком самостоятельно 

в летние месяцы.  

В ходе изучения предмета рекомендуется уделять большую роль 

демонстрации реальных объектов и их изображений (в т.ч. презентаций в 

соответствии с СанПиН). Важное значение имеет продолжение начавшегося в 

первом дополнительном классе обучение использованию замещающих 

условных обозначений. Необходимо также постоянно давать обучающимся 

задания, активизирующие процессы наглядно-образного, а затем и словесного 

мышления. 

При изучении предмета во 2 классе целесообразно оставлять 

значительную долю занятий, мотивирующих детей к познанию окружающего 
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мира: утренники, игры, соревнования и т.п. Развитие сферы жизненной 

компетенции происходит также за счет постоянной актуализации детского 

опыта, фиксации внимания на аспектах, уже утративших значение для части 

детей с достаточно высоким уровнем развития (например, день рождения, 

имена и отчества, домашний адрес, календарь, другие временнЫе понятия, 

пространственные отношения и пр.). 

При изучении программы по предмету «Технология» рекомендуется 

использовать учебник Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановой, Н.В. Шипиловой 

«Технология». Предмет решает задачи формирования организационных 

умений и обучения доступным приемам труда, совершенствования 

познавательной деятельности за счет овладения мыслительными операциями 

сравнения, обобщения, формирование умений связного высказывания, а также 

возможностей самостоятельной и совместной деятельности. Предмет играет 

важнейшую роль в формировании сферы жизненной компетенции. Следует 

особое внимание уделить оказанию необходимых видов помощи 

(организующей, стимулирующей, обучающей) при выполнении заданий, так 

как на этом этапе обучения учащиеся осваивают умения ориентироваться в 

задании, анализировать объект, условия работы, предварительно планировать 

ход работы, контролировать свою деятельность. Но следует дозировать 

(постепенно уменьшать) помощь в ориентировке и планировании 

Следует отметить, что количество видов деятельности, предлагаемое в 

программе для конкретных уроков иногда избыточно. Те виды деятельности, 

которые не были реализованы на уроке, могут составлять содержание 

домашних заданий, которые должны быть доступными для выполнения под 

контролем и с помощью родителей. Очень важно, чтобы ребенок доделывал 

работу до конца, чтобы получить видимый результат и произвести анализ 

действий. Этого можно достичь, снизив объем, сложность выполняемой 

работы, в зависимости от индивидуальных особенностей учащегося. 

Вся работа на уроках должна носить целенаправленный характер, 

подготавливать к общетехническому труду. Особое внимание следует уделять 
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правилам безопасной работы и гигиены труда при выполнении практических 

работ. 

В ходе изучения предмета рекомендуется уделять большую роль 

демонстрации реальных объектов и их изображений (в т.ч. презентаций в 

соответствии с СанПиН).для формирования оперативного образа объекта 

труда используются натуральные образцы, которые в зависимости от 

сложности дополняются макетами и рисунками. Важное значение имеет 

продолжение начавшегося в первом дополнительном классе обучения 

использованию замещающих условных обозначений. Необходимо также 

постоянно давать обучающимся задания, активизирующие процессы 

наглядно-образного, а затем и словесного мышления. 

Развитие сферы жизненной компетенции происходит за счет постоянной 

актуализации детского опыта, фиксации внимания на аспектах, уже 

утративших значение для части детей с достаточно высоким уровнем развития 

(например, день рождения, имена и отчества, домашний адрес, календарь, 

другие временные понятия, пространственные отношения и пр.). 

При оценке знаний и умений учащихся по труду следует учитывать 

правильность приёмов работы, степень самостоятельности выполнения 

задания (ориентировку в задании, планирование, практическое изготовление 

объекта, качество готового изделия, организацию рабочего места).  

Помощь в планировании работы осуществляется в беседе с 

использованием демонстрационных (предметных и комбинированных) 

технологических карт. На одном из последних занятий учебной четверти 

проводится самостоятельная работа учащихся. Учитель подбирает изделие 

(вид работы) среднего уровня сложности. Анализ натурального образца и 

рисунка с размерами, а также планирование действий осуществляются 

учащимися полностью самостоятельно. Индивидуальные возможности 

учащихся в такой работе рассматриваются как один из важных показателей 

индивидуальных трудовых способностей. 

При изучении программы по предмету «Изобразительное искусство» 
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рекомендуется использовать учебник Е.И. Коротеевой, Б.М. Неменского 

«Изобразительное искусство. Искусство и ты. Учебник. ФГОС.  

Изучение предмета способствует коррекции недостатков 

познавательной деятельности школьников путем систематического и 

целенаправленного развития у них правильного восприятия формы, 

конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве. 

Однако по сравнению с предшествующими годами обучения задания 

становятся более сложными. Занятия по декоративному рисованию должны, 

как правило, предшествовать урокам рисования с натуры, так как они 

формируют технические и изобразительные умения учащихся. 

Рисованию с натуры обязательно предшествует наблюдение 

изображаемого объекта, определение его формы, строения, цвета и размеров 

отдельных деталей и их взаимного расположения. После всестороннего 

изучения предмета учащиеся передают его в рисунке так, как видят со своего 

места.   Большое значение на этих уроках имеет правильный отбор 

соответствующего оборудования и моделей.   Основная задача обучения 

рисованию с натуры в младших классах - научить детей рисовать, передавая в 

рисунке соотношения ширины и высоты, частей и целого, а также 

конструкцию предметов.   На занятиях по рисованию с натуры очень важно 

выработать у учащихся потребность постоянно сравнивать свой рисунок с 

натурой и отдельные детали рисунка между собой. Существенное значение 

для этого имеет развитие у детей умения применять среднюю (осевую) линию, 

а также пользоваться простейшими вспомогательными (дополнительными) 

линиями для проверки правильности рисунка. Развитие возможностей 

речевого планирования достигается тем, что обучающиеся рассказывают, что 

следует нарисовать, как, где и в какой последовательности. 

Беседы об искусстве также традиционно выделяются как важное 

средство нравственного и художественно-эстетического воспитания 

школьников. На занятиях используется рассматривание изделий народных 

мастеров (преимущественно игрушек), репродукций художественных 
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произведений, а также разбор иллюстраций в детских книгах. Отдельные 

уроки для такой работы не отводятся, а выделяется 10-15 минут в начале или 

в конце урока. Во время бесед об искусстве, как и на других уроках рисования, 

следует уделять внимание работе по обогащению словаря и развитию речи 

учащихся, формировать оценочную эмоциональную лексику (Прекрасно! 

Восхитительно! Умилительный и т.п.). 

Индивидуальные различия обучающихся учитываются при выборе 

трудности задания, оценивании достижений в соответствии с 

индивидуальным прогрессом. Коррекционно-развивающая направленность 

предмета реализуется за счет совершенствования общей осведомленности, 

развития пространственных представлений и способов их выражения, 

улучшения цветовосприятия (оттеночные цвета), развития речи, а также 

обучения способам эмоциональной выразительности путем использования 

цвета. 

При изучении программы по предмету «Музыка» рекомендуется 

использовать учебник Критской Е.Д., Сергеевой Г.П. «Музыка». Музыкально-

эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе 

формирования художественной культуры обучающихся с ЗПР и является 

одним из наиболее привлекательных для них видов деятельности. Основным 

способом практического освоения предметного материала во 2 классе 

является игра. Игры можно проводить как дидактические (Угадай мелодию, 

скажи следующее слово песни и т.п.) или ролевые. Тематическое построение 

программы создаёт условия для достижения цельности урока, единства всех 

его элементов, а также дает возможность достаточно свободно заменять одно 

произведение другим с аналогичными художественно-педагогическими 

задачами.  

Слушание музыки включает в себя прослушивание и дальнейшее 

обсуждение 1-3 произведений. Формирование вокально-хоровых навыков 

является основным видом деятельности в разделе «Пение». Во время одного 

урока обычно исполняется 1-3 песни. Продолжая работу над одним 
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произведением, класс знакомится с другим и заканчивает изучение третьего. 

В течении учебного года учащиеся выучивают от 10 до 15 песен. Изучение 

элементов музыкальной грамоты сводятся к минимуму (изображение 

музыкального материала на письме и др.), опирающихся на абстрактно-

логическое мышление учащихся. Это связанно с ограниченными 

возможностями обучающихся с ЗПР в запоминании знаково-символических 

средств.  

При обучении предмету могут возникать сложности: небольшой 

диапазон голосов, недостатки слуха и чувства ритма. В связи с этим репертуар 

для пения подобран в соответствии с требованиями доступности: удобным для 

воспроизведения диапазоном мелодии мелодии, понятный и простой для 

произношения текст. Однако дети часто легче усваивают трудные для 

воспроизведения песни, если они отличаются яркими образами, 

художественной привлекательностью, эмоциональностью, чем более 

доступные, но с маловыразительной мелодией. Ознакомление обучающихся с 

музыкой, сочиненной не специально для детского возраста, значительно 

обогащает их общее развитие, оказывает положительное воздействие на 

познавательные способности, является естественной формой овладения 

богатством музыкальной культуры. Музыкальный материал для пения и 

слушания предлагается на выбор в зависимости от степени подготовленности, 

музыкальных и познавательных особенностей учащихся, может быть изменен 

в зависимости от конкретных условий. 

Коррекционно-развивающая направленность предмета реализуется в 

тесной взаимосвязи с коррекционным курсом «Ритмика». Рекомендуется 

неуклонно вырабатывать у обучающихся чувство ритма, синхронизировать 

производимые под музыку движения, расширять представления об 

окружающем мире, учить словесно выражать свои эмоции. Заучивание 

текстов песен способствует улучшению возможностей произвольного 

запоминания. 

При изучении программы по предмету «Физическая культура» 
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(Адаптивная физическая культура) необходимо придерживаться основной 

цели этого предмета – укрепления здоровья детей и совершенствования их 

физического развития. Элементарные знания о здоровом образе жизни 

рекомендуется включать в уроки в течение учебного года в виде кратких 

бесед.  

Принимая во внимание индивидуальные психофизические возможности 

детей с задержкой психического развития, при оценке достижений 

обучающихся не следует учитывать в некоторых случаях общевозрастные 

нормативы (бег 30 м с высокого старта, прыжок в длину с места). Следует 

также ориентироваться на медицинские рекомендации, которые могут 

ограничивать степень физической нагрузки, выполнение определенных 

упражнений (резкие наклоны головы вниз и пр.). Коррекционно-развивающий 

потенциал уроков физкультуры может быть реализован за счет 

индивидуализации нагрузок, закреплении навыков ориентировки в 

пространстве и собственном теле, развития умений произвольной регуляции 

своего поведения.  

Рекомендуется использовать имитационные игры и упражнения, 

которые не только помогают в игровой форме научить правильно выполнять 

простые упражнения, но и создавать позитивный эмоциональный настрой, 

развивать воображение, формировать положительное отношение к предмету.  

Значительное место в учебной программе занимают подвижные игры и 

игровые упражнения, которые рекомендуется включать в практически каждый 

урок в целях закрепления навыков в овладении основными видами движений; 

закрепления пространственных ориентировок. Немаловажное значение имеют 

игры и для формирования эмоционально-волевой сферы, усиления мотивации 

к занятиям физкультурой. Кроме того, игровые задания с элементами 

спортивных игр создают базу для овладения элементами баскетбола, 

волейбола, футбола, ручного мяча. Рекомендуется обучать технике разных 

видов движений на фоне положительных эмоций. 

Учитывая организационную сложность уроков физической культуры и 
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психические особенности детей с задержкой психического развития (дефицит 

внимания, гиперактивность, чрезмерная психическая утомляемость и др.) 

рекомендуется, по возможности, участие в уроке двух взрослых: учителя, 

который руководит учебным процессом и кого-либо еще в роли ассистента. 

Роль ассистента может выполнять и ученик старших классов, выполняющих 

«шефскую» функцию. Некоторые образовательные организации привлекают 

таким образом родителей, которые по очереди выполняют организационные 

функции и лучше понимают трудности, с которыми сталкивается педагог при 

организации коррекционно-образовательного процесса.  

Навигация по разделам Комплекта 

Программы в комплекте представлены в соответствии с порядком, 

обозначенным в  АООП (вариант 7.2.) и в соответствующем учебном плане. 

Последним представлен курс внеурочной деятельности «Чтение с 

увлечением». Каждая программа учебного предмета включает:  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета с описанием 

процедур итоговой и промежуточной аттестации (включая примеры 

контрольно-оценочных материалов и критерии оценки). 

2. Содержание учебного предмета с указанием форм организации 

учебных занятий. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы, а также с определением основных видов 

деятельности обучающихся на уроке. 

Программы курсов коррекционно-развивающей области и внеурочной 

деятельности включают: 

1. Планируемые результаты освоения курса. 

2. Содержание курса с указанием форм организации занятий.  

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы, а также с определением основных видов 

деятельности обучающихся на занятии. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты освоения РП для 2-го класса по учебному 

предмету «Русский язык» оцениваются по следующим параметрам и 

конкретизирующим их дескрипторам:  

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

− соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, 

действовать в соответствии с инструкцией учителя); 

− старательности; 

− подчинении дисциплинарным требованиям; 

− адекватной эмоциональной реакции на похвалу и порицание учителя; 

− стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе; 

− порядке в учебных принадлежностях; 

− бережном отношении к учебникам, школьному имуществу;  

− выполнении порученных учителем заданий неучебного характера; 

− проявлении ответственного поведения (беспокойство по поводу 

соблюдения требований). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

− владении связной речью, выполняющей коммуникативную функцию 

(диалогические умения); 

− грамматически правильной речи;  

− овладении чтением и письмом для реализации коммуникации; 

− возможности аргументировать свои решения, говорить об 

испытываемых эмоциях, намерениях (монологические умения);  

− стремлении улучшать качество речи (лучше читать или писать). 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения 
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проявляется в: 

− умении соблюдать нормы речевого этикета, не перебивать, соблюдать 

очередность, уступать; 

− невербально проявляемой вежливость (улыбка при встрече, 

обращении); 

− умение проявить сочувствие при чужих затруднениях и неприятностях;  

− умении сделать правильный реальный поведенческий выбор в 

конфликтной ситуации на основе представлений о нравственных нормах 

и справедливости.  

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств 

проявляется в: 

− желании поддерживать порядок и чистоту вокруг себя;  

− способности следить за своим внешним видом.  

Сформированность навыков продуктивной межличностной 

коммуникации проявляется в: 

− умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику;  

− возможности согласованно выполнять необходимые действия в паре, не 

разрушая общего замысла; 

− умении справедливо распределять обязанности в паре;  

− умении договариваться, вести себя в соответствии с договоренностью;  

− умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие 

оплошности и затруднения; 

− умении проявлять внимание к настроению партнера по общению.  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений 

о собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 

− умении обозначить свою социальную роль (школьник, ученик) и 

порожденные ею обязанности (ходить в школу, делать уроки, учиться 

новому и т.д.); 
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− осознании разных результатов выполнения заданий (сформированность 

самооценки в деятельности);  

− осознании собственных потребностей (плохо видно, надо выйти, 

повторите, пожалуйста);  

− осознании затруднений (не понимаю, не успел); 

− возможности анализировать причины успехов и неудач; 

− разграничении ситуаций, требующих и не требующих помощи педагога; 

− умении самостоятельно использовать вспомогательные средства 

(карточки, опорные схемы, алгоритмы правил) в затруднительных 

учебных ситуациях; 

− умении прогнозировать последствия своего поведения и поведения 

других по отношению к себе. 

Примеры оценки личностных результатов. 

Параметр: Сформированность речевых умений. 

Дескрипторы и критерии их оценки:  

Владение связной речью, выполняющей коммуникативную функцию 

(диалогические умения): 

0 баллов – отдельные слова, поддерживающие коммуникацию; 

1 балл – реплики не всегда адекватны (понятны);  

2 балла – умение достаточно полноценно. 

Овладение чтением и письмом для реализации коммуникации:  

0 баллов – читает и пишет очень плохо (или не владеет); 

1 балл – письменная коммуникация очень несовершенна (записка или 

СМС с большим количеством ошибок, но понятна);  

2 балла – умение относительно полноценно. 

Стремление улучшать качество речи (лучше читать или писать): 

0 баллов – не стремится; 

1 балл – иногда обнаруживает такое стремление;  

2 балла – периодически пытается приложить усилия для улучшения 

качества какого-либо несовершенного умения. 
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Метапредметные результаты освоения РП для 2-го класса по 

учебному предмету «Русский язык» включают осваиваемые обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные, личностные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть 

обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные 

действия проявляются в: 

− возможности самостоятельно прочитать и понять текст задания; 

− умении формулировать (воспроизводить) правило, необходимое для 

правильного написания орфограмм; 

− умении определять части речи по вопросам, различать главные и 

второстепенные члены предложения; 

− умении классифицировать твердые и мягкие, глухие и звонкие 

согласные звуки, ударные и безударные гласные звуки; 

− умении использовать схему для конструирования предложения по 

заданным условиям; 

− находить нужную информацию в словарях учебника; 

− умении понимать и использовать знаки, символы, модели, схемы, 

используемые на уроках русского языка;  

− осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации;  

− сравнивать, группировать объекты: находить общее и различие в 

словосочетаниях и предложениях; 

− умении называть объекты, входящие в определенную обобщенную 

группу или обобщать объекты: гласные и согласные звуки, части речи, 

главные и второстепенные члены предложения; 

− устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 
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языковых явлений: сколько в слове гласных, столько и слогов. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

− понимании инструкции, предложенной классу; 

− удержании инструкции; 

− умении придерживаться плана (на материале разных учебных заданий); 

− умении оценить результат действий (на материале практической 

деятельности, в приложении к каждому осваиваемому учебному 

действию); 

− умении выслушивать не перебивая; 

− умении сопоставлять результат с образцом; 

− умении найти ошибки у себя. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные 

действия проявляются в: 

− умении слушать мнение партнера по поводу решения учебной задачи; 

− умении рассказывать о событии; 

− умении решить спор договоренностью; 

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

− умении аргументировать свое мнение; 

− умении распределить функции. 

Сформированные личностные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

− способности адекватно понимать причины успеха/неуспеха в учебной 

деятельности (не понял, забыл, не постарался, не успел); 

− стремлении к опережающему овладению каким-либо учебным умением 

или знанием (инициативность);  

− беспокойстве о выполнении домашнего задания или поручения 

(ответственность); 
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− беспокойстве о некачественно выполненной работе и стремление это 

исправить (в т.ч. плохую оценку); 

− умении адекватно оценить свое поведение; 

− умении предложить способ решения, удовлетворяющий обоих (не 

жребий); 

− готовности помочь партнеру в решении проблемы. 

Примеры критериев оценки дескрипторов метапредметных 

результатов. 

Установление причинно-следственных связей 

0 баллов 1 балл 2 балла 

Самостоятельно 

не может 

С ошибками, 

неточностями, 

нерегулярно 

справляется 

Справляется 

достаточно часто 

Понимание инструкции, предложенной классу 

0 баллов 1 балл 2 балла 

Не понимает 

групповую 

инструкцию, 

нуждается в 

индивидуальном 

разъяснении 

Понимает с 

вопросами, 

побуждением 

Понимает и 

действует в плане 

заданного 

Умение распределить функции 

0 баллов 1 балл 2 балла 

Не умеет Распределяет 

директивно и в свою 

пользу 

Распределяет 

справедливо 

 

Предметные результаты. В конце 2-го класса обучающийся: 
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− под руководством учителя определяет тему текста, выделяет его части, 

придумывает заголовок; 

− под руководством учителя различает главные и второстепенные члены 

предложения; 

− различает гласные и согласные, твердые и мягкие, звонкие и глухие 

согласные звуки, ударные и безударные гласные, правильно произносит 

звуки и называет буквы, соотносит количество звуков и букв в словах;  

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

− соблюдает правила переноса слов по слогам; 

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

щн; 

− раздельно пишет предлоги со словами; 

− пишет заглавную букву в фамилиях, именах, отчествах людей, кличках 

животных, названиях населенных пунктов, улиц; 

− использует заглавную букву в начале предложения, ставит в его конце 

точку; 

− списывает слова и предложения с печатного и рукописного текста; 

− пишет под диктовку текст;  

− проверяет правильность написанного; 

− под руководством учителя восстанавливает деформированный текст; 

− составляет предложения из отдельных слов и на заданную тему; 

− различает имена существительные, глаголы, прилагательные, ставит к 

ним вопросы; 

− образует множественное число существительных, прилагательных, 

глаголов; 

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

− составляет тексты по иллюстрациям и на заданную тему; 

− употребляет слова приветствия, прощания, извинения, благодарности. 

Примеры контрольно-оценочных материалов и критериев оценки 
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предметных результатов. 

Оценка предметных результатов осуществляется учителем традиционно 

по пятибалльной шкале в ходе промежуточной и итоговой аттестации 

(выполнение тестовых заданий по темам, разделам, комплексной контрольной 

работы, состоящей из диктанта и дополнительных заданий). Вариант 

тестового задания (комплексной контрольной работы) учитель определяет 

самостоятельно, учитывая индивидуальные способности к усвоению 

материала по русскому языку каждым учеником. 

Пример тестовых заданий для промежуточной аттестации (раздел 

«Предложение»). 

Вариант 1. 

1. Найди схему, которая соответствует предложению. 

До чего красиво здесь!  

2. Поставь нужный знак препинания в конце предложения. 

Где живут белки 

3. Составь предложение из слов и запиши его. 

тропа, лес, в, вела 

4. Найди в предложении главные члены и подчеркни их. 

Утром полил тёплый дождь. 

5. Найди в предложении второстепенные члены и подчеркни их. 

Ярко светит весеннее солнце. 

6. Подчеркни нераспространенное предложение. 

Наступило утро. Дети идут в школу. 

7. Подчеркни распространенное предложение 

Наступил вечер. Семья села за стол. 

8. Вставь в предложение пропущенное слово. 

Художник нарисовал _______. 

 

Вариант 2. 

1. Найди предложение, которое соответствует схеме. 
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Ты любишь читать книги? До чего красиво здесь! Солнце 

скрылось за лесом. 

2. Поставь нужный знак препинания в конце предложения. 

Где живут белки 

Ах, какая красота 

Я стараюсь писать аккуратно 

3. Составь предложение из слов и запиши его. 

тропа, лес, через, вела, прямая  

4. Найди в предложениях подлежащее и сказуемое и подчеркни их. 

Утром полил тёплый дождь. 

Наступила ранняя весна. 

5. Найди в предложениях второстепенные члены и подчеркни их. 

Ярко светит весеннее солнце. 

Птицы прилетели из теплых стран. 

6. Составь и запиши нераспространенное предложение из слов. 

наступить, утро. 

7. Составь и запиши распространенное предложение из слов. 

собака, гулять, во, двор. 

8. Вставь в предложение пропущенные слова. 

Художник нарисовал ____  _____. 

Выполнение каждого задания оценивается в 1 балл. Когда в одном 

задании дано несколько предложений, балл начисляется, если правильных 

решений было больше половины. 

По количеству верно выполненных заданий выставляется оценка. 7-8 

заданий – «отлично», 5-6 заданий – «хорошо», 3-4 задания – 

«удовлетворительно», 1-2 задания – «неудовлетворительно». 

Тестовые (контрольные) задания для итоговой аттестации составляются 

из заданий промежуточной аттестации и оцениваются аналогично.  

Пример комплексной контрольной работы (диктант и дополнительные 

задания) для проведения итоговой аттестации. К одному тексту диктанта 
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разным детям могут быть предложены задания, отличные между собой по 

уровню сложности и объему. 

Рыбалка. 

Миша и Егор – братья. Они живут в селе Новое. У них там дача. Днем 

мальчики пошли на рыбалку. Ребята стали рыбачить. Рядом сидел рыжий кот. 

Егор вытащил окуня. Рыбку дали коту. Миша поймал щуку.  

Задания.  

1. Выпиши имена детей и название села.  

2. Как по-другому названы в тексте Миша и Егор? Выпиши эти слова. 

3. Раздели для переноса слова «мальчики», «рыбачить», «вытащил». 

4. Подчеркни главные члены в 6-ом предложении. 

Оценка комплексной контрольной работы складывается из параметров. 

Оценка написания диктанта. 

5 - в диктанте нет ошибок. 

4 - в диктанте допущено 1–2 ошибки. 

3 - в диктанте допущено 3–5 ошибок. 

2 - в диктанте допущено более 5 ошибок. 

Оценка выполнения дополнительных заданий. 

5 - все задания выполнены верно. 

4 - выполнено правильно не менее 3/4 заданий. 

3 - правильно выполнено не менее половины заданий. 

2 - не выполнено более половины заданий. 

В связи с выраженными трудностями написания слуховых диктантов 

обучающимися с ЗПР возможно дополнительно предусмотреть 

орфографическое списывание текста (текст с пропущенными орфограммами, 

изученными за 2 класс). Это позволит сделать анализ освоения орфограмм, 

исключая ошибки, связанные с нарушением развития фонематических 

процессов. 

Решение об итогах освоения программы и переводе школьника в 

следующий класс принимается ПМПк образовательного учреждения на 
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основе выводов о достижении планируемых предметных результатов. Вместе 

с тем недостаточная успешность овладения русским языком как учебным 

предметом требует взвешенной оценки причин этого явления.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В соответствии с выделенными в  АООП направлениями изучение 

предмета «Русский язык» во втором классе включает следующие разделы: 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных 

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

твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости - 

мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 

звонкости - глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка.  

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Мягкий 

знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Использование на письме разделительного ь. Установление соотношения 

звукового и буквенного состава слова. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание 

алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями: умение найти слово в 

школьном орфографическом словаре по первой букве, умение расположить 

слова в алфавитном порядке. 

Состав слова (морфемика). Корень, общее понятие о корне слова. 

Однокоренные слова, овладение понятием «родственные (однокоренные) 
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слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) словах.  

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

прилагательное, местоимение, глагол, предлог.  

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

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

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. 

Изменение имен прилагательных по числам.  

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение 

глаголов по числам.  

Местоимение. Общее представление о местоимении.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.  

Лексика. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

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

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение 

выделить словосочетания (пары слов); составить предложение и 

распространить предложение. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные 

члены предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов 

предложения. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической 

зоркости.  

Применение правил правописания: 

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

сочетания чк-чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
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проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова; 

разделительный ь; 

не с глаголами; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 

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

где происходит общение. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Выражение собственного мнения. Овладение нормами речевого этикета 

в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Составление диалогов в 

форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (повествование, 

описание). Составление и запись рассказов повествовательного характера по 

сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных рассказов 

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

Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-

деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста. Комплексная работа над структурой 

текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей 

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

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов; 

использование в текстах синонимов и антонимов. Подробный и сжатый 

рассказ по картинке и серии картинок. 

Основная форма организации учебных занятий по русскому языку – 
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урок. В зависимости от этапа изучения темы организуются уроки знакомства 

с новым материалом, уроки закрепления и коррекции знаний и умений, уроки 

обобщения и систематизации знаний и умений, повторения пройденного, 

уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков. 

Приведенная   рабочая программа составлена на 170 часов (по 5 часов в 

неделю при 34 учебных неделях). В соответствии с  АООП продолжительность 

уроков составляет 40 минут. Количество часов, отводимых на изучение 

учебного предмета «Русский язык» может корректироваться в рамках 

предметной области «Филология» с учётом психофизических особенностей 

обучающихся.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Раздел Примерные темы 

занятий 

Примерное содержание занятий 

1 четверть (40 ч.) 

 1 Наша 

речь (5ч.) 

 

 

Виды речи: устная и 

письменная речь (2 

ч.) 

Знакомство с учебником «Русский 

язык». Рассматривание условных 

обозначений в учебнике, выделений 

материала шрифтом, цветом. 

Уточнение правил речевого 

поведения на уроке. Минутка 

чистописания. Знакомство с видами 

речи: работа с иллюстрацией 

«Устная и письменная речь». 

Наблюдение за разными видами 

устной и письменной речи. 

Выделение отличительных 

признаков устной и письменной 
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речи. Упражнения в различении 

устной и письменной речи. 

Списывание предложений. 

Выполнение заданий в рабочей 

тетради.  

Закрепление понятий устной и 

письменной речи. Ориентировка в 

речевой ситуации: с какой целью 

используется устная и письменная 

речь. Составление устных 

высказываний к иллюстрациям. 

Обсуждение по картинкам и 

практическое закрепление норм 

речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения. 

Списывание предложений с 

вежливыми словами. 

Диалог и монолог  

(3 ч.) 

 

Знакомство с понятиями диалога и 

монолога. Словарная работа. 

Упражнение в узнавании героев 

произведений по диалогу. 

Ориентировка в речевой ситуации: с 

какой целью, с кем и где происходит 

диалог. Списывание реплик диалога. 

Закрепление представлений о 

диалоге и монологе. Минутка 

чистописания. Упражнения в 

различении диалога и монолога на 

слух. Упражнения в узнавании 
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сказки по отрывку. Чтение диалога 

по ролям. Обыгрывание диалогов. 

Списывание предложений. 

Выполнение заданий в рабочей 

тетради. 

Закрепление представлений о 

диалоге и монологе. Минутка 

чистописания. Упражнения в 

различении диалога и монолога. 

Составление диалога, монолога по 

рисунку. Списывание диалога с 

печатного текста. Выполнение 

отдельных заданий из раздела 

«Проверь себя». 

2 Текст 

(5ч.) 

 

Тема и главная мысль 

текста (3 ч.) 

 

Уточнение признаков текста. 

Упражнения в различении текста и 

не текста. Минутка чистописания. 

Выбор заголовка к тексту. 

Списывание предложений с 

печатного текста. 

Знакомство с понятиями тема и 

главная мысль текста. Определение 

темы текста по вопросам. Выделение 

в тексте предложений, передающих 

главную мысль. Восстановление 

текста из предложений. 

Озаглавливание текста.  

Закрепление понятий. Минутка 

чистописания. Составление и запись 
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нескольких предложений, 

объединенных одной темой. 

Определение темы текста по 

заголовку. Упражнения для 

закрепления текстовых умений. 

Части текста (2 ч.) 

 

Знакомство с частями текста. 

Упражнения в нахождении начала, 

основной части и концовки текста. 

Соотнесение частей текста с серией 

сюжетных картинок. Придумывание 

заголовка. Списывание части текста. 

Работа в рабочей тетради. 

Закрепление представлений о частях 

текста. Минутка чистописания. 

Упражнение в озаглавливании 

частей небольшого текста и текста в 

целом. Дополнение частей текста 

своими предложениями. Пересказ 

получившейся истории. Выполнение 

отдельных заданий из раздела 

«Проверь себя». 

3 Предлож

ение 

(16ч.) 

 

Предложение (4 ч.) 

 

Уточнение представлений о 

предложении. Словарная работа. 

Упражнение в различении 

предложения и набора слов. 

Уточнение границ предложения на 

письме. Определение количества 

предложений в тексте. Списывание 

предложений. 
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Уточнение представлений о знаках 

препинания на конце предложения. 

Минутка чистописания. Упражнения 

для закрепления признаков 

предложения. Постановка знаков 

препинания в конце предложений. 

Чтение предложений с разной 

интонацией. Запись предложений с 

разными знаками препинания на 

конце. 

Уточнение представлений о связи 

слов в предложении по смыслу. 

Словарная работа. Упражнение в 

составлении предложений по 

опорным словам. Наблюдение за 

изменением формы слова в 

предложении. Запись составленных 

предложений.  

Закрепление навыка построения 

предложений из слов, правильного 

обозначения их границ. Минутка 

чистописания. Выделение в 

предложении главного по смыслу 

слова (чтение с усилением голоса). 

Определение автора детского 

произведения по названию. Работа в 

рабочей тетради. 

Главные члены 

предложения (2 ч.) 

Знакомство с понятием главные 

члены предложения и их 
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 назначением. Минутка 

чистописания. Упражнение в 

нахождении главных членов 

предложения. Сравнение 

предложений. Выписывание главных 

членов из предложения. 

Закрепление понятий. Минутка 

чистописания. Наблюдение за 

изменением смысла предложения в 

результате убирания его основы 

(главных членов). Подстановка 

пропущенных слов в предложение. 

Работа в рабочей тетради. 

Второстепенные 

члены предложения 

(2 ч.) 

 

Знакомство с понятием 

второстепенные члены предложения 

и их назначением. Словарная работа. 

Нахождение второстепенных членов 

в предложении. Списывание 

предложений с выделением 

второстепенных членов. 

Закрепление понятий. Минутка 

чистописания. Упражнения в 

различении главных и 

второстепенных членов 

предложения. Составление и запись 

предложений по опорным словам. 

Работа в рабочей тетради. 

Подлежащее и 

сказуемое – главные 

Знакомство с новыми понятиями. 

Минутка чистописания. Работа со 
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члены предложения 

(3 ч.) 

 

схемами предложений. Постановка 

вопросов к главным членам 

предложения. Нахождение в 

предложении подлежащего и 

сказуемого по вопросам и 

подчеркивание их. Запись 

предложений. 

Закрепление понятий. Словарная 

работа. Упражнения в 

конструировании предложений из 

слов. Чтение текста. Нахождение 

подлежащего и сказуемого по 

вопросам. Практическое закрепление 

основных признаков подлежащего и 

сказуемого. Работа со схемой в 

учебнике. Списывание предложений. 

Рассказывание правил нахождения в 

предложении подлежащего и 

сказуемого. Составление 

предложений по сюжетным 

картинкам и по опорным словам. 

Работа в рабочей тетради. 

Распространенные и 

нераспространенные 

предложения (2 ч.) 

 

Знакомство с новыми понятиями. 

Сравнение распространенных и 

нераспространенных предложений. 

Составление из слов 

нераспространенных и 

распространенных предложений. 

Запись распространенных 
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предложений. 

Закрепление понятий. Минутка 

чистописания. Дополнение и 

сокращение предложений. 

Конструирование различных 

предложений из заданных слов. 

Нахождение сходств и отличий в 

предложениях. Определение 

пропущенных слов в предложении. 

Работа в рабочей тетради. 

Связь слов в 

предложении (3 ч.) 

 

Установление связи между словами 

в предложении с помощью вопросов. 

Словарная работа. Сравнение 

предложений. Анализ схем 

предложений. Различение главных и 

второстепенных членов 

предложения. Составление и запись 

предложений по картине и по 

опорным словам.  

Упражнения для закрепления 

умений находить смысловую связь 

между словами в предложении. 

Минутка чистописания. Нахождение 

слов, поясняющих главные члены. 

Составление рассказа по картине И. 

С. Остроухова «Золотая осень». 

Списывание предложений, 

обозначение связи слов. Выполнение 

отдельных заданий из раздела 
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«Проверь себя». 

4 Слова 

(14ч.) 

 

Лексическое 

значение слова (2 ч.) 

 

Знакомство с понятием. 

Рассматривание иллюстраций. 

Словарная работа. Составление 

словосочетаний. Упражнения в 

выявлении слов, значение которых 

требует уточнения в толковом 

словаре. Объяснение лексического 

значения слова, составление с ним 

предложения. 

Закрепление представлений о 

лексическом значении слов. Минутка 

чистописания. Рассказ о 

происхождении слов. Работа с 

толковым словарем. Объединение 

слов в группы по лексическому 

значению. Нахождение слов по их 

лексическим значениям. 

Определение значения слова по 

контексту. Составление и запись 

предложений. Работа в рабочей 

тетради. 

Однозначные и 

многозначные слова 

(2 ч.) 

 

Уточнение понятий. Наблюдение за 

словами в контексте предложения. 

Минутка чистописания. Называние 

по картинкам слов, имеющих одно и 

несколько значений. Нахождение 

значений слов в словаре. Списывание 

предложений с многозначными 
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словами. Выделение главных членов.  

Закрепление понятий в упражнениях 

на различение однозначных и 

многозначных слов. Словарная 

работа. Работа со схемой в учебнике. 

Нахождение однозначных и 

многозначных слов в предложениях с 

уточнением их значения. 

Составление предложений с 

однозначными и многозначными 

словами с опорой на картинку. 

Работа в рабочей тетради. 

Прямое и переносное 

значение слов (2 ч.) 

 

Формирование представления о 

прямом и переносном значении 

слова. Минутка чистописания. 

Наблюдение за использованием в 

речи слов с переносным значением. 

Объяснение переносного значения 

слов. Составление предложений со 

словами, имеющими переносное 

значение. 

Закрепление понимания прямого и 

переносного значения слова. Работа 

со схемой учебника. Нахождение 
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слов в отрывках художественных 

произведений, объяснение их 

значения. Составление предложений 

со словами. Списыванием 

предложений. Работа в рабочей 

тетради. 

Синонимы (2 ч.) 

 

Уточнение представлений о словах, 

имеющих близкое значение. 

Наблюдение за использованием в 

речи синонимов. Словарная работа. 

Нахождение синонимов в тексте 

(стихотворении). Подбор синонимов 

на заданную тему. Поиск синонимов 

для составления предложения. 

Составление словосочетаний и 

предложений с синонимами. 

Закрепление понятия. Минутка 

чистописания. Работа со словарем 

синонимов и работа с ним. Подбор 

синонимов на заданную тему. Запись 

слов парами. Составление 

предложений с синонимами. Письмо 

предложений по памяти. Работа в 

рабочей тетради. 

Антонимы (2 ч.) 

 

Уточнение представлений о словах, 

имеющих противоположное 

значение. Наблюдение за 

использованием в речи антонимов. 

Словарная работа. Выделение 
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антонимов из текста. Определение их 

значения. Знакомство с 

определением антонимов. 

Нахождение антонимов в писке слов. 

Списывание предложений с 

выделением антонимов. 

Закрепление понятия. Работа со 

словарем антонимов. Минутка 

чистописания. Определение 

значений антонимов. Нахождение 

антонимов в пословицах, загадках. 

Запись слов парами. Составление 

предложений с антонимами по 

рисунку. Списывание предложений с 

подстановкой пропущенных 

антонимов. Выполнение отдельных 

заданий из раздела «Проверь себя». 

Повторение 

пройденного 

материала (3 ч.) 

Выполнение упражнений для 

повторения и закрепления основных 

понятий, изученных в четверти. 

Минутка чистописания. 

Орфографическая пятиминутка. 

Закрепление умений находить тему и 

основную мысль текста, 

распространять предложения, 

находить в них главные и 

второстепенные члены. Упражнения 

в определении значения слов, 

составлении пар синонимов и 
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антонимов. Составление 

предложений по опорным словам, 

рассказов по картинкам и их запись. 

Списывание. Письмо под диктовку. 

Диктант (выборочный, словарный). 

Выполнение отдельных заданий из 

раздела «Проверь себя». 

Урок проверки и 

оценки знаний, 

умений и навыков (1 

ч.) 

Выполнение контрольных тестовых 

заданий. 

2 четверть (35 ч.) 

5 Слова 

(7ч.) 

 

Однокоренные слова 

(3 ч.) 

Знакомство с понятием родственных 

слов. Уточнение значение слова 

«родственники». Нахождение в 

тексте родственных слов. Выделение 

общей части в родственных словах. 

Подбор родственных слов, 

выделение их общей части. 

Дифференциация синонимов и 

родственных слов. Определение 

значений родственных слов. 

Группировка и запись родственных 

слов. Составление предложений с 

родственными словами. Списывание 

текста с выделением родственных 

слов. 

Знакомство с понятием корень 

(введение термина в пассивный 
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словарь). Словарная работа. 

Наблюдение за однокоренными 

словами. Определение общего 

значения слов. Использование в 

устных упражнениях однокоренных 

слов. Нахождение однокоренных 

слов в тексте. Выделение общего 

корня по алгоритму (памятке). 

Группировка однокоренных слов. 

Составление предложений. 

Закрепление представлений об 

однокоренных словах. Минутка 

чистописания. Нахождение и 

выделение общего корня в словах. 

Дифференциация синонимов, 

антонимов и однокоренных слов. 

Составление предложений с 

однокоренными словами. Работа в 

рабочей тетради. 

Ударные и 

безударные слоги (2 

ч.) 

 

Актуализация представлений о 

слогах. Минутка чистописания. 

Нахождение и запись односложных, 

двусложных, трехсложных и 

четырехсложных слов. Соотнесение 

количества слогов с количеством 

гласных в слове. Знакомство с 

определением ударного слога. 

Нахождение и обозначение ударных 

слогов в словах. Запись пословиц. 
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Списывание предложений, деление 

слов на слоги. 

Закрепление представлений об 

ударном слоге. Словарная работа. 

Обозначение места ударного слога 

по схеме. Наблюдение за 

одинаковыми по написанию, но 

разными по значению словами. 

Проверка безударных гласных. 

Проверка правильности ударения в 

словах по орфоэпическому словарю. 

Работа с диалогом. Подбор 

синонимов к слову. Подвижное и 

неподвижное ударение.  

Перенос слов (2 ч.) 

 

Уточнение правила переноса слов. 

Минутка чистописания. Деление 

слов для переноса, соотнесение с 

каждым правилом. Письмо 

предложений с переносом слов. 

Проверка правильности переноса. 

Определение значений слов. 

Комментированное списывание 

текста. 

Закрепление навыков переноса слов. 

Словарная работа. Исправление 

ошибок переноса слов. Выделение 

слов, которые переносить нельзя. 

Нахождение слов по заданным 

характеристикам. Письменные 
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ответы на вопросы. Пояснение 

значений слов. Выполнение 

отдельных заданий из раздела 

«Проверь себя». 

6 Звуки и 

буквы 

(28ч.) 

 

Звуки и буквы (2 ч.) 

 

Уточнение представлений о 

звуковом составе слов. Словарная 

работа. Различия звуков и букв. 

Сравнение слов по звуковому 

составу. Порядок следования звуков 

в слове. Составление и запись слов с 

предварительным звуковым 

анализом. Работа с иллюстрациями 

учебника. Письмо слов и 

предложений. 

Упражнения для закрепления звуко-

буквенного состава слов. 

Наблюдение за изменением 

звукового состава и лексического 

значения слов. Проверка по 

орфографическому словарю 

написания сложных слов. 

Орфографическая пятиминутка. 

Работа с текстом. Работа в рабочей 

тетради. 

Алфавит (3 ч.) 

 

Уточнение знания алфавита. 

Словарная работа. Чтение и 

восстановление порядка следования 

букв в алфавите. Нахождение букв 

алфавита в словах. Анализ и запись 
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слов по картинкам. Письмо по 

памяти. 

Упражнения для закрепления знания 

алфавита. Минутка чистописания. 

Распределение слов в алфавитном 

порядке. Наблюдение за 

расположением слов в словарях. 

Проверка написания слов по 

словарю. Составление и запись слов, 

словосочетаний, предложений.  

Упражнения для закрепления знания 

алфавита. Минутка чистописания. 

Различение печатных, рукописных, 

прописных и строчных букв. Работа 

с толковым словарем. Работа с 

предложениями и текстом. Работа в 

рабочей тетради. 

Заглавная буква в 

словах (2 ч.) 

Уточнение представлений о 

назначении заглавной буквы. 

Минутка чистописания. Объяснение 

написания заглавной буквы в словах 

и предложениях. Упражнения со 

словами, обозначающими имена, 

фамилии, города, улицы, сказочных 

героев, клички животных. Работа в 

рабочей тетради. 

Закрепление использования 

заглавной буквы в словах и 

предложениях. Объяснительный 
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диктант. Упражнения в расшифровке 

предложений. Запись предложений, 

выделение слов с заглавной буквой. 

Составление и запись рассказа по 

картине З.Е. Серебряковой «За 

обедом», использование слов для 

справок. 

Правописание слов 

с безударным 

гласным звуком в 

корне (8 ч.) 

Уточнение представлений о 

безударных гласных (отличие от 

согласных). Минутка чистописания. 

Работа со значением слова гласный. 

Анализ гласных звуков русского 

языка. Соотнесение звуков и букв. 

Выделение гласного звука в тексте. 

Обсуждение происхождения слов 

(поэт, аэропорт и т.п.), определение 

их значения в словаре. 

Определение главной мысли текста. 

Письменные ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выполнение 

заданий рабочей тетради. Работа с 

иллюстрациями учебника. 

Предупредительный диктант.  

Актуализация представлений об 

ударных и безударных гласных. 

Наблюдение за обозначением 

гласных звуков на письме (в сильной 

и слабой позиции). Игры и 

упражнения с гласными звуками. 



 

1302 
 

Уточнение значений однокоренных 

слов.  

Проверка написания безударного 

гласного по образцу, с опорой на 

правило. Минутка чистописания. 

Письмо слов, предложений с 

пропущенными гласными. 

Объяснение написания слов с 

пропущенными гласными. 

Орфографическая пятиминутка. 

Проверка по орфографическому 

словарю написания слов с 

непроверяемыми безударными 

гласными. Работа со словарными 

словами. Знакомство с понятием 

орфограмма (введение термина в 

пассивный словарь). Проверяемая и 

непроверяемая орфограмма. 

Списывание слов, вставка 

пропущенных гласных. Списывание 

предложений, выделение главных 

членов. Группировка слов с 

пропущенными гласными. Работа со 

значением слов. Озаглавливание 

текста. Письмо под диктовку. Работа 

с пословицами (чтение и 

определение смысла). Создание 

небольших собственных рассказов на 

основе впечатлений, рассматривания 
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иллюстраций учебника. Составление 

рассказа по картине С.А. Тутунова 

«Зима пришла. Детство».  

Согласный звук [Й] и 

буква «И краткое» 

(2 ч.) 

Уточнение представлений о 

согласных звуках и их обозначении 

на письме. Словарная работа. 

Соотнесение звуков и букв. Работа с 

алфавитом. Сравнение слов, 

отличающихся одной согласной. 

Письмо предложений по памяти. 

Составление текста по картине. 

Озаглавливание текста. 

Уточнение представлений о звуке [Й] 

и его обозначении на письме. 

Минутка чистописания. Упражнения 

с йотированными гласными. Перенос 

слов с буквой «И краткое». 

Уточнение значений слов. 

Составление из слов предложений. 

Работа с деформированным текстом. 

Озаглавливание текста. Выделение 

главных членов предложения. Работа 

в рабочей тетради. 

Слова с удвоенными 

согласными (2 ч.) 

Знакомство с правилом написания 

двойных согласных. Минутка 

чистописания. Проверка написания 

удвоенных согласных в словах. 

Перенос слов с удвоенными 

согласными. Уточнение значений 
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слов с удвоенными согласными. 

Составление рассказа по картине. 

Закрепление написания слов с 

двойными согласными в 

упражнениях. Словарный диктант. 

Замена словосочетания одним 

словом. Составление рассказа по 

картине А.С. Степанова «Лоси». 

Твердые и мягкие 

согласные (2 ч.) 

Уточнение различий в 

произношении твердых и мягких 

согласных. Минутка чистописания. 

Различение парных и непарных 

согласных. Обозначение на письме 

мягких и твердых согласных 

гласными. Запись предложений по 

памяти. Работа со словарными 

словами. Работа с иллюстрациями 

учебника. 

Закрепление написания твердых и 

мягких согласных в словах, 

предложениях. Словарная работа. 

Группировка слов по лексическому 

значению. Определение главной 

мысли текста. Составление и запись 

текста по картинке. Нахождение слов 

с переносным значением. Работа в 

рабочей тетради.  

Правописание слов с 

мягким знаком (Ь) 

Уточнение знаний о букве Ь и ее 

значении при написании слов. 



 

1305 
 

на конце и в середине 

слова перед 

согласными (3 ч.) 

Сравнение пар слов по звуковому 

составу и лексическому значению 

(брат - брать). Анализ содержания 

стихотворения. Списывание 

предложений.  

Закрепление написания слов с Ь. 

Нахождение и выделение Ь в словах 

текста. Запись слов с пропущенным 

Ь. Комментированный диктант. 

Перенос слов с Ь. Определение темы 

текста. Озаглавливание текста.  

Закрепление написания слов с Ь. 

Минутка чистописания. Составление 

пар однокоренных слов, в которых 

есть Ь. Письменные ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Вставка пропущенного Ь в словах. 

Выполнение отдельных заданий из 

раздела «Проверь себя». 

Повторение 

пройденного 

материала (3 ч.) 

Выполнение упражнений и заданий 

для повторения и закрепления 

основных понятий, изученных в 

четверти. Минутка чистописания. 

Составление предложений, рассказов 

по картинкам и их запись. 

Списывание. Диктант 

(предупредительный, выборочный, 

зрительный). Выполнение отдельных 

заданий из раздела «Проверь себя». 
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Урок проверки и 

оценки знаний, 

умений и навыков (1 

ч.) 

Выполнение контрольных тестовых 

заданий. 

3 четверть (55 ч.) 

7 Звуки и 

буквы 

(16ч.) 

Правописание 

буквосочетаний с 

шипящими 

согласными 

(ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, 

НЧ) 

(3 ч.) 

Уточнение правила правописания 

непарных мягких шипящих 

согласных. Объяснение написания 

орфограмм. Минутка чистописания. 

Упражнения в написании 

орфограммы. Уточнение значений 

слов и словосочетаний. Списывание 

слов и предложений. 

Закрепление написания 

буквосочетаний с шипящими 

согласными. Словарная работа. 

Упражнения в исключении лишних 

слов. Проверка правильности 

произношения слов по 

орфоэпическому словарю. 

Нахождение однокоренных слов. 

Работа в рабочей тетради. 

Закрепление написания орфограмм в 

упражнениях. Работа с текстом 

(выделение частей, ответы на 

вопросы, озаглавливание). 

Списывание предложений. 

Выборочный диктант. 

Правописание Уточнение правила правописания 



 

1307 
 

буквосочетаний с 

шипящими 

согласными 

(ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, 

ЧУ-ЩУ)  

(3 ч.) 

буквосочетаний с шипящими 

согласными. Словарная работа. 

Выделение орфограмм в тексте. 

Написание слов с пропущенными 

буквами. Объяснительный диктант. 

Закрепление написания 

буквосочетаний с шипящими 

согласными. Минутка чистописания. 

Группировка слов с орфограммами. 

Упражнение на словоизменение по 

образцу. Составление и запись 

словосочетаний. Работа в рабочей 

тетради. 

Закрепление написания орфограмм в 

упражнениях. Минутка 

чистописания. Работа с текстом 

(выделение частей, ответы на 

вопросы, озаглавливание). 

Орфографическая пятиминутка. 

Списывание предложений.  

Правописание слов с 

парным 

по глухости-

звонкости согласным 

звуком 

на конце слова или 

перед согласным 

(6 ч.) 

Уточнение представлений о парных 

звонких и глухих согласных звуках. 

Различение звуков изолированно и в 

словах. Звуко-буквенный анализ 

слов. Минутка чистописания. 

Сопоставление значений слов в связи 

с изменением букв, обозначающих 

парные звонкие и глухие согласные. 

Запись слов парами. 
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Знакомство с правилом написания 

парных по глухости-звонкости 

согласных. Словарная работа. 

Наблюдение за единообразным 

написанием глухих и звонких 

согласных в конце слов, перед 

другими согласными и перед 

гласными. Нахождение в словах 

орфограмм, содержащих парные 

звонкие и глухие согласные. 

Предупредительный диктант. 

Письмо предложений. Проверка 

правильности написания парных 

согласных. 

Закрепление правила правописания 

звонких и глухих согласных в конце 

слова или перед согласным в 

упражнениях. Орфографическая 

пятиминутка. Письмо по памяти. 

Работа с предложениями и текстом. 

Работа в рабочей тетради.  

Разделительный 

мягкий знак (4 ч.) 

 

Уточнение представлений о 

разделительном Ь. Сравнение слов с 

разделительным Ь и без него. 

Знакомство с правилом написания 

разделительного Ь. Группировка 

слов, в написании которых есть Ь. 

Словарная работа. Упражнения в 

написании слов с разделительным Ь. 
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Составление предложений из слов. 

Работа в рабочей тетради. 

Закрепление правила написания 

орфограммы. Минутка 

чистописания. Упражнение в 

образовании форм множественного 

числа существительных. Перенос 

слов с разделительным Ь. 

Составление и озаглавливание 

рассказа по картинкам. 

Объяснительный диктант. 

Выполнение отдельных заданий из 

раздела «Проверь себя». 

8 Части 

речи 

(39ч.) 

 

Части речи (4 ч.) Актуализация знаний о словах, 

обозначающих названия предметов, 

признаков и действий. Минутка 

чистописания. Выделение слов из 

текста. Группировка слов. 

Знакомство с названием частей речи. 

Работа со схемой учебника. 

Первичное закреплении знаний о 

частях речи. Работа в рабочей 

тетради. 

Упражнения в закреплении знаний о 

частях речи. Словарная работа. 

Выделение частей речи в 

предложении по вопросам. 

Определение признаков частей речи. 

Работа с текстом. Составление и 



 

1310 
 

запись предложений. 

Упражнения в закреплении знаний о 

частях речи. Минутка чистописания. 

Подбор синонимов. Определение 

темы и главной мысли текста. 

Выделение в тексте частей речи. 

Работа в рабочей тетради.  

Имя 

существительное  

(4 ч.) 

Знакомство с именем 

существительным (введение термина 

в пассивный словарь). Работа с 

иллюстрациями: называние 

предметов, постановка вопросов кто? 

что? Запись вопросов к 

существительным. Словарная 

работа. Работа в рабочей тетради. 

Закрепление знаний. 

Преобразование слов, обозначающих 

предмет, в начальную форму. 

Минутка чистописания. Постановка 

грамматических вопросов к именам 

существительным в начальной 

форме. Работа со словарными 

словами. Объяснение значений слов. 

Составление и запись предложений. 

Комментированное списывание. 

Одушевленные и 

неодушевленные 

имена 

существительные 

Знакомство с понятиями 

одушевленных и неодушевленных 

существительных. Упражнение в 

нахождении одушевленных и 
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(4 ч.) неодушевленных существительных в 

тексте. Минутка чистописания. 

Составление и запись 

словосочетаний с 

существительными. Работа с 

иллюстрациями. 

Закрепление знаний по теме. 

Упражнения и задания в написании 

одушевленных и неодушевленных 

существительных, постановке 

вопросов. Словарная работа. 

Составление и запись предложений с 

существительными. Работа с 

иллюстрациями. Работа в рабочей 

тетради. 

Собственные и 

нарицательные имена 

существительные 

(4 ч.) 

Знакомство с понятиями 

собственных и нарицательных имен 

существительных (введение 

терминов в пассивный словарь). 

Минутка чистописания. 

Дифференциация собственных и 

нарицательных существительных. 

Письмо слов с пропущенными 

буквами. Работа с текстом. Работа в 

рабочей тетради. 

Закрепление представлений о 

собственных и нарицательных 

именах существительных. Словарная 

работа. Упражнения в 
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систематизации слов по алфавиту. 

Практические упражнения в 

употреблении имен и фамилий 

одноклассников, родителей, имен и 

отчеств учителей, названия родного 

города (села, деревни), улицы, 

ближайшей реки (озера), кличек 

животных. Письмо фамилий детских 

писателей, названий произведений. 

Работа с текстом (ответы на вопросы 

по содержанию, выделение частей, 

озаглавливание, списывание). 

Составление рассказа о своей кошке 

по вопросам. Работа в рабочей 

тетради. Объяснительный диктант. 

Единственное и 

множественное число 

имен 

существительных (4 

ч.) 

Знакомство с формами имен 

существительных. Наблюдение за 

изменением формы 

существительного. Минутка 

чистописания. Практические 

упражнения в образовании форм 

множественного числа. Группировка 

слов. Составление пар слов. Работа в 

рабочей тетради. 

Закрепление навыков образования 

множественного числа имен 

существительных. Словарная работа. 

Выделение и объяснение орфограмм 

в словах. Проверка написания 
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безударных гласных, звонких и 

глухих согласных. Запись 

предложений с выделением 

грамматической основы. Работа в 

рабочей тетради. Комментированные 

упражнения. 

Глагол (4 ч.) 

 

Актуализация представлений о 

словах-названиях действий. 

Знакомство с понятием глагола 

(введение термина в пассивный 

словарь). Минутка чистописания. 

Работа с иллюстрациями: называние 

действий, постановка вопросов, 

называние глаголов. Работа с 

глаголами, близкими и 

противоположными по смыслу. 

Нахождение глаголов, имеющих 

переносное значение. Составление 

текста на заданную тему. 

Составление рассказа по картине. 

Закрепление представлений о 

признаках глаголах. Минутка 

чистописания. Выполнение 

упражнений, активизирующих 

глагольную лексику. Составление 

словосочетаний и предложений. 

Выделение сказуемого. Работа с 

текстом. Нахождение главных и 

второстепенных членов 



 

1314 
 

предложения. Работа в рабочей 

тетради. 

Единственное и 

множественное число 

глаголов (3 ч.) 

 

Практическое знакомство с формами 

единственного и множественного 

числа глаголов. Практические 

упражнения в употреблении 

глаголов разных форм. Составление 

и запись нераспространенных 

предложений. Работа с 

орфоэпическим словарем и словарем 

синонимов. 

Закрепление умений образовывать 

единственное и множественное 

число глаголов. Минутка 

чистописания. Работа с 

иллюстрациями. Работа с текстом. 

Работа в рабочей тетради. Письмо по 

памяти. 

Правописание 

частицы НЕ с 

глаголами (3 ч.) 

 

Знакомство с правилом. 

Практические упражнения в 

написании глаголов с частицей НЕ, 

слов с пропущенными буквами. 

Минутка чистописания. 

Орфографическая пятиминутка. 

Редактирование деформированного 

текста.  

Закрепление написания орфограммы. 

Словарная работа. Упражнения с 

объяснением написания орфограмм. 
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Выборочный диктант. Работа в 

рабочей тетради. Комментированное 

списывание. 

Текст-повествование 

(4 ч.) 

 

Знакомство с признаками текста-

повествования. Минутка 

чистописания. Практические 

упражнения в выделении признаков 

повествования. Составление 

повествовательного рассказа. 

Словарная работа. Определение 

значения слов по толковому 

словарю. Работа в рабочей тетради. 

Закрепление знаний и умений по 

теме. Минутка чистописания. 

Упражнения в составлении текстов-

повествований. Орфографическая 

пятиминутка. Выделение частей 

текста, главных членов предложения, 

основной темы. Озаглавливание 

текста. Выполнение отдельных 

заданий из раздела «Проверь себя». 

Повторение 

пройденного 

материала (4 ч.) 

Выполнение упражнений и заданий 

для повторения и закрепления 

основных понятий, изученных в 

четверти. Работа с наглядными 

схемами. Минутка чистописания. 

Работа с частями речи, с правилами 

правописания, с предложениями, 

текстом. Комментированное 
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списывание. Диктант (выборочный, 

предупредительный). Выполнение 

отдельных заданий из раздела 

«Проверь себя». 

Урок проверки и 

оценки знаний, 

умений и навыков (1 

ч.) 

Выполнение контрольных тестовых 

заданий. 

4 четверть (40 ч.) 

9 

 

Части 

речи 

(24ч.) 

 

Имя прилагательное 

(4 ч.) 

Актуализация представлений о 

признаках предметов и их названиях. 

Знакомство с именем 

прилагательным (введение термина в 

пассивный словарь). Минутка 

чистописания. Упражнения в 

назывании и записи прилагательных 

по вопросам. Упражнения в 

согласовании прилагательных с 

существительными. Наблюдение за 

именами прилагательными, 

близкими и противоположными по 

смыслу. Выбор прилагательных для 

описания предмета. Составление и 

запись предложений. Выборочный 

диктант. 

Закрепление представлений. 

Минутка чистописания. Упражнения 

в назывании признаков имени 

прилагательного, постановке 
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вопросов, составлении 

словосочетаний и предложений с 

именами прилагательными. Работа с 

текстом. Работа в рабочей тетради. 

Орфографическая пятиминутка. 

Единственное и 

множественное число 

имен прилагательных 

(4 ч.) 

 

Знакомство с формами имен 

прилагательных. Упражнения в 

определении форм единственного и 

множественного числа. Словарная 

работа. Выполнение заданий на 

нахождение прилагательных в 

тексте. Составление и запись 

предложений с именами 

прилагательными разных форм.  

Закрепление умений образовывать 

единственное и множественное 

число прилагательных. Минутка 

чистописания. Работа с 

иллюстрациями. Работа с текстом. 

Работа в рабочей тетради. 

Списывание предложений. Письмо 

по памяти. Комментированные 

упражнения.  

Текст-описание 

(4 ч.) 

 

 

Знакомство с признаками текста- 

описания. Практические упражнения 

в выделении признаков описания в 

тексте. Минутка чистописания. 

Составление описательного рассказа 

по иллюстрации с опорой на слова 
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для справок. Запись составленного 

рассказа. Объяснение орфограмм.  

Закрепление знаний и умений. 

Упражнения в составлении текстов-

описаний. Выделение частей текста, 

главных членов предложения, 

основной темы. Объяснительный 

диктант. Озаглавливание текста. 

Работа в рабочей тетради. 

Местоимение 

(4 ч.) 

 

Знакомство с местоимениями 

(введение термина в пассивный 

словарь). Упражнения в нахождении 

местоимений в тексте. Минутка 

чистописания. Соотнесение названий 

предметов с местоимениями. 

Списывание предложений с 

местоимениями с 

комментированием. Работа в рабочей 

тетради. 

Упражнения в восстановлении 

пропущенных местоимений в тексте 

диалога. Словарная работа. 

Распространение предложений. 

Работа с деформированным текстом. 

Замена повторяющихся в тексте 

существительных местоимениями. 

Составление и запись текста с 

диалогом.  

Текст-рассуждение Знакомство с признаками текста-



 

1319 
 

(4 ч.) 

 

рассуждения. Практические 

упражнения в выделении признаков 

рассуждения в тексте. Минутка 

чистописания. Определение темы и 

главной мысли текста-рассуждения. 

Составление текста по вопросам. 

Уточнение написания слов потому 

что и так как. Списывание частей 

текста с выделением орфограмм. 

Закрепление знаний и умений. 

Упражнения в составлении текстов-

рассуждений. Словарная работа. 

Орфографическая пятиминутка. 

Выделение частей текста, главных 

членов предложения, основной темы. 

Озаглавливание текста. Работа в 

рабочей тетради.  

Предлоги 

(4 ч.) 

 

Знакомство с понятием предлога. 

Работа с наглядными схемами. 

Практические упражнения в 

употреблении (устном и 

письменном) слов с наиболее 

распространенными предлогами (в, 

из, к, на, над, от, по, под, с, у, между, 

за). Минутка чистописания. 

Упражнения в раздельном написании 

предлогов со словами. Составление 

предложений из слов. 

Орфографическая пятиминутка. 
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Работа с иллюстрациями и схемами 

учебника. Работа в рабочей тетради. 

Закрепление представлений о 

предлогах и правил их написания со 

словами. Словарная работа. 

Упражнения в нахождении 

предлогов, восстановлении 

пропущенных предлогов, 

составлении словосочетаний с 

предлогами. Работа с текстом. 

Выполнение отдельных заданий из 

раздела «Проверь себя». 

10 Повторе

ние 

(16ч.) 

Текст (2 ч.) Актуализация знаний по теме. 

Озаглавливание текста. Определение 

темы текста по заголовку. 

Составление небольшого текста по 

заданной теме. Минутка 

чистописания. Нахождение в тексте 

начала, основной части и концовки. 

Соотнесение частей текста с 

рисунками. Работа с иллюстрациями. 

Работа в рабочей тетради. 

Предложение (2 ч.) Актуализация знаний по теме. 

Нахождение границ предложения на 

письме. Постановка знаков 

препинания в конце предложения. 

Составление предложений из слов. 

Нахождение главных членов 

предложения. Нахождение 
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второстепенных членов 

предложения. Нахождение в 

предложении подлежащего и 

сказуемого. Распространение и 

сокращение предложений. 

Списывание. Запись под диктовку. 

Расшифровка предложения. 

Составление и запись предложений 

по картине, по опорным словам, 

схеме. Работа в рабочей тетради. 

Слово (2 ч.) Актуализация знаний по теме. 

Определение значений слов по 

словарю. Работа со словарями. 

Объединение слов в группы по 

лексическому значению. 

Нахождение слов по их лексическим 

значениям. Называние по картинкам 

слов, имеющих одно и несколько 

значений. Нахождение однозначных 

и многозначных слов в 

предложениях с уточнением их 

значения. Составление предложений 

с однозначными и многозначными 

словами с опорой на картинку. 

Упражнения со словами, имеющими 

прямое и переносное значение. 

Подбор синонимов и антонимов на 

заданную тему. Составление 

предложений с синонимами и 
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антонимами. Упражнения с 

однокоренными словами. Работа в 

рабочей тетради. 

Части речи (4 ч.) Актуализация знаний по теме. 

Упражнения в нахождении частей 

речи в тексте, составлении 

словосочетаний, предложений. 

Упражнения в словоизменении, 

написании орфограмм. Упражнения 

с именами собственными и 

нарицательными. Работа с текстами: 

повествованием, описанием, 

рассуждением. Работа с 

иллюстрациями. Работа в рабочей 

тетради. 

Звуки и буквы (2 ч.) Актуализация знаний по теме. 

Упражнения с алфавитом. Минутка 

чистописания. Письмо по памяти. 

Игры и упражнения с гласными и 

согласными звуками. Работа со 

наглядными схемами. Звуко-

буквенный анализ слов. Работа с 

иллюстрациями. Работа в рабочей 

тетради. 

Правила 

правописания (3 ч.) 

Актуализация знаний по теме. 

Повторение правил правописания. 

Орфографическая пятиминутка. 

Упражнения в проверке написания 

безударных гласных, парных 
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согласных. Написание 

буквосочетаний с шипящими 

согласными, удвоенных согласных, 

не с глаголами, разделительного Ь. 

Работа с текстом. Работа в рабочей 

тетради. Диктант (объяснительный, 

предупредительный). Выполнение 

отдельных заданий из раздела 

«Проверь себя». 

Урок проверки и 

оценки знаний, 

умений и навыков (1 

ч.) 

Выполнение комплексной 

контрольной работы (диктант и 

дополнительные задания). 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты освоения РП для 2-го класса по учебному 

предмету «Литературное чтение» оцениваются по следующим направлениям:  

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

− уважительном отношении к русской культуре и фольклору, литературным 

произведениям других народов, проживающих в России. 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

− проявлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция 

заданий учителя дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения 

требований); 

− стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

− способности отвечать на вопросы, рассуждать, связно высказываться. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения 

проявляется в: 

− использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

− уважительном отношении к чужому мнению; 

− умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие 

(стремление) помочь. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств 

проявляется в: 

− умении замечать красоту языка;  

− активном стремлении слушать книги, читать, посещать библиотеку; 

− знании некоторых фамилий писателей и поэтов и их произведений;  

− умении давать оценку произведениям искусства (составление текстов-

рассуждений). 
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Сформированность навыков продуктивной межличностной 

коммуникации проявляется в: 

− умении проявлять терпение, корректно реагировать на недостатки чтения и 

высказываний;  

− умении использовать формулы речевого этикета при обращении к соученикам 

и педагогам. 

Сформированность знаний об окружающем природном и 

социальном мире и позитивного отношения к нему проявляется в: 

− интересе к знаниям о причинах и следствиях человеческих поступков.  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений 

о собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 

− осознании своих затруднений (не понимаю, не успел), потребностей (плохо 

видно, надо выйти, повторите, пожалуйста); 

− способности анализировать причины успехов и неудач; 

− умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи 

педагога. 

Метапредметные результаты освоения РП для 2-го класса по 

учебному предмету «Литературное чтение» включают осваиваемые 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть 

обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные 

действия проявляются в: 

− умении составлять тексты в устной форме в соответствии с поставленными 

задачами; 

− использовании элементарных знаково-символических средств для 

организации своих познавательных процессов; 
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− осмысленном чтении текстов; 

− умении выделять и анализировать части текста, определять главную мысль; 

− умении устанавливать причинно-следственные связи между событиями 

текста;  

− возможности ответить на вопросы по событийному прослушанному тексту; 

− возможности пересказать прослушанный событийный текст; 

− возможности ответить на вопросы по самостоятельно прочитанному тексту; 

− возможности пересказать самостоятельно прочитанный событийный текст; 

− связном рассказе (монолог) о каком-либо событии; 

− угадывании героя по его описанию; 

− установлении причинно-следственных связей; 

− овладение понятиями, требующимися при обучении учебному предмету: 

эпитеты, олицетворения. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

− способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

− способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать 

основные требования к организации учебной деятельности;  

− способности планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условием ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с 

планом;  

− способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный 

результат с образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и 

самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные 

действия проявляются в: 

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

поддерживать его;  
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− адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

− умении принимать участие в коллективном поиске средств решения 

поставленных задач, договариваться о распределении функций. 

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

сформированность следующих знаний, представлений и умений. 

− читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом; 

− уметь выразительно читать, выявляя авторское отношение к 

изображаемому, передавать настроение при чтении; 

− знать несколько стихотворений наизусть; 

− под руководством учителя определять главную мысль произведения; 

− задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по 

прочитанному или прослушанному произведению; 

− характеризовать героя произведения под руководством учителя; 

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

озаглавливать части, готовить текст к пересказу;  

− пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, 

составленного под руководством учителя; 

− сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

− различать прозаический и поэтический текст; 

− характеризовать представленную на выставке книгу; 

− определять особенности сказочного текста, виды сказок; 

− выявить особенности юмористического произведения 

− находить в тексте лирического стихотворения средства художественной 

выразительности: эпитеты, олицетворения под руководством учителя; 

− наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает; 
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− осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 

произведениями; 

− различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, 

осознавать их культурную ценность для русского народа;  

− находить различия между научно-познавательным и художественным 

текстом. 

Примеры контрольно-оценочных мероприятий. 

Контрольное чтение. 

Лучший результат - чтение целыми словами, но не интонированное, при 

полном понимании смысла читаемого. 

5 – чтение в основном целыми словами, трудные слова прочитываются 

по слогам, либо с ошибками, понимание смысла достаточно полное. 

4- чтение слоговое или при чтении целыми словами не полностью 

понимается смысл. 

3 – чтение с большим количеством ошибок, в том числе специфических 

(фальштарты, перестановки, пропуски), иногда читает побуквенно, но смысл 

улавливает  

2 –не читает. 

Контрольный пересказ текста: 

Лучший результат – пересказывает достаточно полно и точно, помощь 

незначительна. 

5 – в ходе пересказа требуется 1-2 наводящих вопроса, подсказка, 

картинный план облегчает пересказ. 

4 – пересказывает только по наводящим вопросам, но пользуется 

фразовой речью 

3 – односложно, но правильно отвечает на последовательные вопросы 

2 – не может ответить на вопросы по тексту. 

Чтение стихотворений наизусть. 

Лучший результат – рассказывает выразительно стихотворение объемом 
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8-12 строк. 

5 – рассказывает монотонно с небольшими ошибками. 

4 – рассказывает монотонно, стихотворение более 8 строк запоминает 

плохо. 

3 – рассказывает с большим количеством ошибок, пропуская и 

переставляя слова, не соблюдая рифму. 

2 – не запоминает стихи. 

Текущий контроль.  

А) оценка качества работы на уроке.  

Проводится по следующим параметрам (условная балльная оценка): 

Адекватность ответов. 

5 – отвечает в плане заданного, в парной и подгрупповой работе 

целенаправлен, решает поставленные задачи адекватным способом. 

4 – отвечает в плане заданного, в парной и подгрупповой работе может 

уходить от задания, решать поставленную задачу недостаточно адекватными 

способами, но подобные проявления удалось скорректировать. 

3 – сначала отвечает не в плане заданного, но это удается 

скорректировать. Поведение в парной и подгрупповой работе не способствует 

выполнению задания. 

2 – при опросе дает случайные, необдуманные, малоадекватные ответы, 

коррекция не удается. Поведение в парной и подгрупповой работе 

препятствует выполнению задания партнерами по взаимодействию. 

Правильность ответов. 

5 – отвечает правильно или нужно небольшое уточнение. 

4 – с ответом затрудняется, но небольшая помощь способствует его 

получению. 

3 – ответ изначально неправилен, с существенной помощью удается 

получить правильный ответ. 

2 – ответ неправилен (отсутствует), помощь в виде наводящих вопросов 

не принимает. 
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Вербальное оформление ответов. 

5 – оформление ответа грамматически и стилистически правильное или 

с минимальными недочетами. 

4 – недочеты в построении фразы или словоупотреблении, не 

затрудняющие понимание. 

3 – Неточное словоупотребление, смысл фраз улавливается с трудом или 

шаблонный ответ, копирование ответа предшественника. 

2 – ответ представляет собой отдельные, иногда не связанные по смыслу, 

слова. 

Качество чтения. 

5 – читает выразительно (возможно при предшествующей подготовке, 

полностью понимает смысл прочитанного). 

4 – чтение целыми словами, но не интонированное, при полном 

понимании смысла читаемого. 

3 – чтение слоговое или при чтении целыми словами не полностью 

понимается смысл. 

2 – чтение слоговое, с ошибками, понимание смысла ограничено. 

Оценка за четверть и итоговая оценка не требует специальных оценочных 

мероприятий, поскольку уровень сформированности навыков чтения 

оценивается на каждом уроке. 

Итоговая оценка может быть установлена с учетом балльных 

показателей: 

18-20 баллов – «отлично». 

13-17 баллов – «хорошо». 

10-12 баллов - «удовлетворительно». 

8-9 баллов – «неудовлетворительно». 

Оценка может выставляться на основе качественной характеристики: 

«Отлично» – читает целыми словами, бегло и правильно, осознает 

читаемое, может связно пересказать прочитанное, высказать свое отношение 

или мнение (с помощью, стимуляцией). 
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«Хорошо» – читает целыми словами, иногда недостаточно правильно и 

бегло, осознает читаемое, отвечает на вопросы по содержанию, в пересказе 

могут быть затруднения, так же, как и в собственном высказывании. 

«Удовлетворительно» – некоторые слова прочитывает по слогам, с 

ошибками, недостаточно осознанно, понимание смысла прочитанного 

вызывает затруднения, пересказ бедный, фрагментарный, собственное 

высказывание несовершенно. 

«Неудовлетворительно» – чтение слоговое с ошибками, понимание 

прочитанного недостаточно, не пересказывает и не отвечает на вопросы в 

плане заданного. При наличии понимания, но плохом владении техникой 

чтения необходима логопедическая помощь в увеличенном объеме. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

В соответствии с представленным в  АООП содержанием во 2 классе 

выделены следующие разделы:  

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, умение задавать вопрос по услышанному художественному 

произведению.  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения 

в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. 
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Работа с разными видами текста. Общее представление о разных 

видах текста: художественный, учебный, научно-популярный.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы. 

Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как источник необходимых 

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

обложка, иллюстрации. Выбор книг на основе рекомендованного списка. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. Характеристика героя произведения. 

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

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

помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; 

деление текста на части, озаглавливание каждой части и всего текста, 

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

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 
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содержанием. Определение особенностей учебного и научнопопулярного 

текстов (передача информации). Подробный пересказ текста.  

Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида 

речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на 

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

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению. Использование норм речевого этикета в 

условиях внеучебного общения. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст или в виде (форме) ответа 

на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

художественного текста. 

 Распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности, 

пополнение активного словарного запаса. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, от художественного произведения) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование).  

Круг детского чтения.  

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные 

для восприятия младших школьников с задержкой психического развития. 

Представленность разных видов книг: научнопопулярная, 

справочноэнциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о природе, детях, братьях наших меньших, хороших и плохих 

поступках, юмористические произведения 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение).  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 
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помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

сравнений (не обозначая термином) 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное 

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

портрет, речь, поступки; отношение автора к герою. 

 Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

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

узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Литературная (авторская) 

сказка. 

 Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, устное словесное рисование, 

драматизация, инсценирование. 

Основная форма организации учебных занятий– урок. На каждом уроке 

дети изучают новое произведение, проводятся речевые разминки, беседы, 

словарная работа. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Раздел Примерные темы 

занятий 

Примерное 

содержание занятий и 

основные виды 
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деятельности 

обучающихся 

1 четверть (32 ч.) 

1  Вводный урок 

(1ч.) 

Знакомство с новым 

учебником - раздел, 

оглавление, условные 

обозначения. Поиск 

нужной страницы, автора и 

произведения по 

оглавлению. Практическая 

работа – изготовление 

закладки. Беседа о 

прочитанных летом книгах. 

2 Самое 

великое чудо на 

свете (2ч.) 

 

Старинные и 

современные книги 

(1ч.) 

Слайд презентация – 

Рукописные книги Древней 

Руси.  

Словарная работа - 

береста, свиток, пергамент. 

Работа с учебником - 

рассматривание 

иллюстраций старинных 

книг, сравнение 

современной и старинной 

книги. Практическая 

работа-составление 

памятки «Как обращаться с 

книгой». Прослушивание 

стихотворения Р. Сефа. 

«Читателю». Беседа по 
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прочитанному. 

Самостоятельное чтение. 

Подведение итогов. 

Библиотека.  

Любимые книги. 

Герои любимых книг 

(1ч.) 

Загадки о книге. 

Работа с учебником - 

чтение, значение слова 

«библиотека». Знакомство 

с библиотекой. Словарная 

работа - читальный зал, 

абонемент, абонементская 

карточка. Викторина 

«Узнай героя». 

Подведение итогов. 

3 Устное 

народное 

творчество (14ч.) 

 

 

Русские 

народные песни (1ч.) 

Речевая разминка. 

Актуализация знаний. 

Имитационная игра – дети 

становятся в круг и под 

песню «Во поле берёза 

стояла» придумывают 

движения. Работа с текстом 

песни «Берёза моя, 

берёзонька» Работа с 

учебником: 

рассматривание 

иллюстраций 

«Декоративно-прикладное 

искусство». Практическая 

работа - по выбору учителя. 

Подведение итогов. 
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Колыбельные 

песни (1ч.) 

Проверка домашнего 

задания - выразительное 

чтение песни «Берёза моя, 

берёзонька». Речевая 

разминка.  

Прослушивание 

аудиозаписи колыбельной 

песни (по выбору учителя). 

Беседа, актуализирующая 

знания детей о 

колыбельной. Рассказ 

учителя о колыбельной. 

Работа с текстом 

колыбельных песен. 

Сравнение русской 

народной и современной 

колыбельной песни. 

Релаксация. 

Подведение итогов. 

Потешки и 

прибаутки 

(1ч.) 

Проверка домашнего 

задания - чтение 

колыбельной наизусть. 

Пальчиковая игра - напр., 

«Сорока-ворона». 

Словарная работа: 

потешка, прибаутка. Работа 

с учебником, текстом 

прибаутки, потешки. 

Разыгрывание потешки 
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(например, с перчаточными 

куклами). Ответы на 

вопросы учебника. 

Подведение итогов. 

Считалки (1ч.) Проверка домашнего 

задания -чтение наизусть 

потешки или прибаутки (по 

выбору учителя). 

Речевая разминка. 

Беседа- актуализация 

знаний о считалках. 

Словарная работа-

считалка. Работа с текстом 

считалок. Разучивание 

считалок. 

Подведение итогов. 

Небылицы и 

перевертыши (1ч.) 

Проверка домашнего 

задания - рассказывание 

считалок наизусть. 

Дидактическая игра 

«Бывает - не бывает». 

Беседа о небылицах. Работа 

с текстом небылицы. 

Словарная работа - выбор 

синонимов к слову 

«небылица». Творческое 

задание в группах на 

карточках – составить 

небылицу (соединить 
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начало и конец фраз). 

Подведение итогов. 

Загадки (1ч.) Проверка домашнего 

задания - чтение небылицы. 

Речевая разминка. 

Введение в тему – разгадать 

зашифрованное слово 

(загадка), по первым 

буквам каждой картинки. 

Работа с текстом загадок. 

Чтение загадки учителем. 

Выделение существенных 

признаков  

 (Предмет не назван. 

Назван другой предмет, 

похожий на него. Указаны 

важные признаки 

предмета.). Чтение 

стихотворения и 

преобразование в загадку, 

например, У петуха хвост с 

узорами и сапоги со 

шпорами. У кого хвост с 

узорами и сапоги со 

шпорами? Работа в парах 

на карточках (составление 

загадок-описаний с опорой 

на карточки). Подведение 

итогов. 
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Пословицы и 

поговорки. 

(1ч.) 

Проверка домашнего 

задания - загадывание и 

отгадывание загадок. 

Речевая разминка: чтение 

пословицы «Ум без книги, 

как птица без крыльев». 

Работа с учебником. Чтение 

пословиц. Объяснение их 

смысла. Распределение на 

группы: пословицы о 

Родине, о трудолюбии, о 

человеке. Работа в парах - 

подобрать пословицу к 

картинке, подобрать 

продолжение пословицы 

(из готовых). Подведение 

итогов. 

«Петушок и 

бобовое зернышко». 

(1ч.) 

Речевая разминка: 

чтение прибаутки о 

петушке. Беседа. 

Актуализация знаний о 

сказке (занимательный 

рассказ, вымысел, 

фантазия, иногда с 

участием волшебных сил). 

Чтение сказки 

учителем. Словарная 

работа - коса, со всех ног, 

проскочило. Чтение по 
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цепочке по абзацу с 

составлением картинного 

плана (наглядной модели). 

Работа над 

компонентами сказки. 

Присказка. Зачин. 

Концовка. Повторы. 

Обучение пересказу: 

Восстановление 

последовательности 

событий сказки, подбор 

ключевых слов к каждому 

пункту, пересказ по 

фрагментам (с опорой на 

план-схему и слова). 

Подведение итогов. 

«У страха глаза 

велики». 

(1ч.) 

Работа с учебником: 

восстановление 

последовательности 

событий предыдущей 

сказки по сюжетным 

картинкам и опорным 

словам. Чтение сказки 

учителем. Первичная 

проверка понимания текста 

(Что случилось? Что 

показалось каждому 

герою?). Словарная работа. 

Колодец, колода, 
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наперсточек. Образование 

слова «водоносы». Чтение 

сказки по цепочке с 

отработкой темпа, 

передачей настроения. 

Инсценировка сказки. 

Подведение итогов. 

«Лиса и тетерев» 

(1ч.) 

Чтение сказки 

учителем. Первичная 

проверка понимания 

текста. Словарная работа на 

карточках: объединить 

слова-синонимы: проведать 

– навестить, нынче – 

сегодня, навострила уши – 

насторожилась, указ – 

постановление. Чтение 

сказки по ролям. 

Актуализация понятий 

диалог, монолог. Беседа о 

скрытом смысле сказки. 

Работа с пословицей «На 

языке медок, на уме ледок». 

Подведение итогов. 

«Лиса и 

журавль» (1ч.) 

Чтение сказки 

учителем. Первичная 

проверка понимания 

текста. Словарная работа.  

Работа над составлением 
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наглядной модели. 

Коллективный пересказ с 

опорой на модель и 

опорные слова. 

Выборочное чтение. 

Прочитать отрывок, 

доказывающий жадность 

лисы. Работа с пословицей 

«Как аукнется, так и 

откликнется». 

Подведение итогов. 

«Каша из 

топора» (1ч.) 

Чтение сказки 

учителем. Первичная 

проверка понимания текста 

(из чего получилась каша?). 

Словарная работа: 

служивый, побывка, 

вдоволь, варево, чулан, 

сдобрить, котёл. 

Выборочное чтение: что 

налили (положили) в котел 

(о всех компонентах). 

Работа с учебником: чтение 

вопросов и выбор ответов. 

Работа с пословицей 

«Смекалка во всяком деле 

выручит». Инсценировка 

сказки. Подведение итогов. 

«Гуси-лебеди» Проверка домашнего 
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(1ч.) задания- схематическое 

изображение 

последовательности 

добавления продуктов в 

кашу. Просмотр 

мультфильма «Гуси-

лебеди» (установка на 

запоминание 

последовательности 

событий). Схематическая 

зарисовка 

последовательности. 

Выборочное чтение текста 

(ключевые события). 

Подбор адекватной 

пословицы «Как аукнется, 

так и откликнется» 

Подведение итогов. 

Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

(1ч.) 

Проверка домашнего 

задания: выборочный 

пересказ по вопросам 

учителя. Игра-

соревнование: «Определи 

жанр» (пословицы и 

поговорки, потешки и 

прибаутки, считалки, 

небылицы – сигнальными 

карточками). Угадывание 

сказок. Рассказывание 
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наизусть считалок и 

потешек.  

4 Люблю 

природу 

русскую. Осень 

(8ч.) 

Ф. Тютчев. 

«Есть в осени 

первоначальной...» 

(1ч.) 

 

Отгадывание загадок 

про осень. Называние 

осенних месяцев. Рассказ 

учителя об авторе Ф. 

Тютчеве. Первичное 

восприятие текста. 

Просмотр видеоролика на 

фоне музыки «Времена 

года. Осень» П.И. 

Чайковского. 

Самостоятельное чтение 

текста. Словарная работа: 

серп, лазурь,  

Выразительное чтение 

стихотворения. Подведение 

итогов. 

К. Бальмонт. 

«Поспевает брусника». 

А. Плещеев. 

«Осень наступила...» 

(2ч.) 

Рассказ учителя о 

поэте К. Бальмонте. 

Первичное восприятие 

текста. Чтение 

стихотворения учителем. 

Словарная работа. Прочь, 

убор, спросонья, 

благовонья. Анализ 

стихотворения 

(определение настроения). 

Нахождение примеров 
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олицетворения в тексте без 

введения термина в 

активный словарь. Ответы 

на вопросы учебника. 

Чтение стихотворения А. 

Плещеева «Осень». 

Сравнительный анализ 

стихотворений. 

Выразительное чтение 

стихотворения А. 

Плещеева. Домашнее 

задание – выучить первое и 

третье четверостишие. 

Подведение итогов. 

Проверка домашнего 

задания. Чтение 

стихотворения А. 

Плещеева наизусть. 

Изготовление коллажа – 

прикрепить предметы, 

сопровождая словами 

стихотворения. 

Подведение итогов. 

А. Фет. 

«Ласточки пропали...» 

(1ч.) 

Просмотр 

видеоролика «Отлет птиц» 

(грачи, ласточки, журавли). 

Рассказ учителя об авторе 

А. Фете, прочтение 

стихотворения учителем и 
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хором. Чтение детьми 

стихотворения про себя, 

выразительное чтение. 

Творческая работа в парах – 

рассказать от лица 

перелетной птицы, почему 

она вернется домой? 

Подведение итогов. 

Осенние листья 

в стихотворениях 

поэтов (1ч.) 

 

Прослушивание и 

анализ стихотворений А. 

Толстого «Осень», С. 

Есенина «Закружилась 

листва золотая...», В 

Брюсова «Сухие листья», 

И. Токмаковой «Опустел 

скворечник». Игра «С 

какого дерева листик». 

Работа в тетради. 

Раскрасить шаблоны 

осенних листьев и списать 

четверостишие 

понравившегося 

стихотворения. 

Чтение 

стихотворений по выбору: 

про себя, затем вслух 

выразительно. Подведение 

итогов. 

В. Берестов. Проверка домашнего 
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«Хитрые грибы», 

статья «Грибы» (1ч.) 

 

задания - чтение 

стихотворения наизусть. 

(по выбору обучающегося). 

Беседа о грибах.  

Рассказ учителя об 

авторе В. Берестове. Чтение 

стихотворения учителем. 

Ответы на вопросы по 

тексту. Чтение учащимися 

отрывка из энциклопедии 

«Грибы». Игра «Узнай 

гриб». Подведение итогов. 

Описание осени 

(1ч.) 

Чтение учителем 

рассказа М. Пришвина. 

Словарная работа. 

Составление описательного 

рассказа по предварительно 

подготовленному плану и 

опорным словам.  

Урок обобщения 

и систематизации 

знаний по разделу 

«Люблю природу 

русскую. Осень» (1ч.) 

Игра-соревнование 

(викторина). Задания 

написаны на листочках. 

Собрать пословицы об 

осени. Узнать по описанию 

осень (ранняя, поздняя, 

золотая). По отрывку 

узнать стихотворение. 

Актуализация значений 

слов, изученных во время 
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словарной работы. 

Рассказывание ранее 

выученных стихотворений 

(выборочно): конкурс 

чтецов. 

5 Русские 

писатели  

(7ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.С. Пушкин -

великий русский поэт 

(1 ч.) 

Слайд –презентация 

о А.С. Пушкине. 

Актуализация детских 

знаний произведений 

Пушкина. Чтение отрывков 

произведений из учебника 

(про себя, вслух, 

выразительно). Работа с 

иллюстрацией учебника. 

Работа в парах: 

объединение отрывков с 

названием сказок (на 

карточках). Проверка. 

Домашнее задание: 

выучить 4 строки из любого 

произведения А.С. 

Пушкина. Подведение 

итогов. 

Стихи А.С. 

Пушкина. «Вот север 

тучи нагоняя» 

«Зима!.. 

Крестьянин, 

торжествуя...» (1 ч.) 

Проверка домашнего 

задания Чтение 

стихотворения учителем. 

«Вот север тучи нагоняя». 

Словарная работа. Беседа о 

признаках зимы. Чтение 
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стихотворения учащимися. 

Работа над выразительным 

чтением. Прослушивание 

Гайдн И. «Времена года. 

Зима» Хоровое прочтение 

«Зима!.. Крестьянин, 

торжествуя...». Подведение 

итогов. 

А. Пушкин. 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

(3ч.) 

Просмотр 

мультфильма. Чтение с 

комментированием. 

Читают учащиеся по 

цепочке. По ходу чтения 

идет словарная работа. 

Землянка, ветхая, невод, 

тина, пряжа, кликать, 

бранится, простофиля, 

корыто, корысть, 

сварливая. Работа в 

тетради: переписывание 

разобранных слов, 

актуальных в настоящее 

время. Зарисовка золотой 

рыбки и раскрашивание 

(при наличии времени). 

Подведение итогов. 

Фронтальная работа. 

Вопросы по содержанию 

прочитанной части сказки. 
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Составление модели: в 

тетради зарисовывается 

рыбка, корыто, дом. Работа 

в парах на карточках. Из 

предложенных слов 

выбрать слова- 

характеристики старика и 

старухи (жадная, 

сварливая, властная, 

грубая, неблагодарная, 

добрый, бескорыстный, 

безответный). Чтение с 

комментированием (вторая 

часть текста). Читают 

учащиеся по цепочке. По 

ходу чтения идет словарная 

работа: соболья 

душегрейка, на маковке 

кичка, чупрун, столбовая 

дворянка, белены объелась, 

ни ступить, ни молвить не 

умеешь, пряник печатный, 

бояре да дворяне, с очей 

прогнать, взашеи 

затолкали, невежа. 

Дополнение модели: терем, 

корона. Подведение итогов. 

Дочитывание сказки 

с комментированием 
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(разъяснением непонятных 

слов) царедворцы, была на 

посылках, перечить, 

дерзнул поперек слово 

молвить. Дорисовывание 

модели: символ для 

последнего желания 

нарисовать 

самостоятельно, затем знак, 

иллюстрирующий конец 

волшебства. Беседа: 

почему старуха опять 

оказалась у разбитого 

корыта? Творческая работа. 

Расположить желания 

старухи (символы, 

представленные в ранее 

зарисованной модели) в 

нужном порядке. Работа в 

парах. Разложить по 

порядку карточки с 

описаниями моря (слегка 

разыгралось, помутилось, 

не спокойно, почернело, 

черная буря) Проследить, 

как менялось море после 

каждого желания старухи. 

Подведение итогов. 

И.А. Крылов Слайд – презентация 
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«Лебедь, Щука и Рак» 

(1ч.) 

об И. А. Крылове. 

Знакомство с басней (аудио 

запись). Словарная 

работа. Дело на лад, Воз, 

Поклажа, Впряглись, Из 

кожи вон, И ныне там. 

Работа с учебником. 

Ответы на вопросы. 

Знакомство с понятием 

«басня», «мораль». Подбор 

пословицы, 

иллюстрирующей мораль 

басни. «Чего один не 

может, то смогут все 

сообща», «Где есть 

согласие, там — сила», «Без 

согласия дело на лад не 

пойдет».  

Подведение итогов. 

Заключительный 

урок (обобщения и 

систематизации 

знаний) (1ч.). 

Актуализация 

знаний, полученных в 1 

четверти (задания по 

выбору учителя). 

2 четверть (28 ч.) 

6 Русские 

писатели 

(6 ч.) 

И.А. Крылов 

«Стрекоза и Муравей» 

(1ч.) 

Вводная беседа с 

опорой на иллюстрацию 

стрекозы и муравья. Чтение 

басни учителем. Словарная 

работа: 
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удручена, вешних, 

оглянуться не успела, как 

под каждым ей листком 

был готов и стол и дом; и 

кому же в ум пойдёт. 

Беседа по содержанию: 

выделение морали басни, 

пословица «Делу время, а 

потехе час» Чтение басни 

шепотом и деление ее на 

части. Чтение  по ролям. 

Подведение итогов. 

Л.Н. Толстой 

«Старый дед и внучек» 

(1ч.) 

Слайд – презентация 

о Л.Н. Толстом. 

Актуализация знаний. 

Работа с иллюстрациями 

учебника и пересказ сказки 

«Три медведя». Чтение 

рассказа учителем. Лохань, 

невестка, слаживает, 

батюшка, матушка. Работа 

с иллюстрацией учебника. 

Беседа по содержанию. 

Чтение текста по 

абзацам. Работа в парах. 

Составь пословицу (на 

карточках половины 

пословиц, которые нужно 

соединить). Выбрать 
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подходящую к рассказу. 

Подведение итогов. 

Л.Н. Толстой 

«Котёнок» (1 ч.) 

Выборочный 

пересказ рассказа «Старый 

дед и внучек». Введение 

термина «быль» (рассказ о 

том, что действительно 

было). Чтение рассказа 

«Котенок» учителем. 

Словарная работа. Амбар, 

подле, щавель, услыхали, 

сгорбил спину, что было 

духу. Беседа по 

содержанию. Чтение текста 

учениками по цепочке.  

Подведение итогов. 

Л.Н. Толстой 

«Филипок» (1 ч.) 

Чтение рассказа 

«Филипок» учителем. 

Словарная работа. Беседа 

по содержанию. 

Выборочное чтение текста. 

Анализ иллюстрации из 

учебника. Ответы на 

вопросы учебника 

(пересказ). Подведение 

итогов. 

Л.Н. Толстой 

«Правда всего 

дороже» (1 ч.) 

Выборочный 

пересказ рассказа 

«Филипок». Работа с 
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текстом рассказа «Правда 

всего дороже». Пословицы 

об учении и правдивости 

(по выбору учителя). 

Урок обобщения 

и систематизации 

знаний по разделу 

«Русские писатели». 

(1ч.) 

Перечень изученных 

авторов, соотнесение 

автора и произведения, 

иллюстрации и 

произведения, определение 

жанра произведения по 

отрывку, продолжение 

фрагмента изученного 

произведения «Не хочу 

быть грозною царицей, а 

хочу быть владычицей 

морскою»… Работа на 

карточках: вставка 

пропущенных слов в текст: 

«…рвется в 

облака,…пятится назад, 

а…тянет в воду», 

актуализация значений 

изученных словарных слов, 

стимуляция свободных 

высказываний: расскажите 

персонажу о том, какое 

произведение больше всего 

понравилось (работа в 

парах). 
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7 О братьях 

наших меньших  

(8 ч.) 

В. Берестов 

«Кошкин щенок» (1ч.) 

 

Чтение 

стихотворения учителем. 

Беседа по содержанию 

(выделение жанра 

юмористического 

произведения). 

Самостоятельное чтение по 

цепочке смешных 

фрагментов. Работа с 

учебником: окончи 

стихотворение. Подведение 

итогов. 

М. Пришвин 

«Ребята и утята» (1ч.) 

Вводная беседа 

нравственно-этического 

характера о возможных 

последствиях 

неправильного обращения 

с живыми существами 

(актуализация детского 

опыта). Чтение текста 

учителем. Беседа по 

содержанию. Выборочное 

чтение текста. Работа с 

учебником (иллюстрация, 

пословицы). Пересказ по 

частям с опорой на план из 

учебника. Подведение 

итогов. 
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Е. Чарушин. 

«Страшный рассказ» 

(1ч.) 

Вводная беседа с 

опорой на иллюстрацию 

ежа. Чтение текста 

учителем. Беседа по 

содержанию. Работа с 

иллюстрацией. 

Актуализация рассказа «У 

страха глаза велики». 

Составление плана для 

пересказа по опорным 

словам учебника. 

Коллективный пересказ по 

плану. Подведение итогов. 

Б. Житков. 

«Храбрый утенок» 

(1ч.) 

Чтение текста 

учителем. Чтение с 

пометками трудных слов. 

Словарная работа. 

Выделение ключевых слов 

в тексте под руководством 

учителя. Составление 

наглядной модели с 

последующей ее 

деформацией (картинного 

плана). Восстановление 

последовательности 

событий. Пересказ текста с 

опорой на модель и 

опорные слова. Подведение 

итогов. 
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В. Бианки 

«Музыкант» (1ч.) 

Чтение текста 

учителем по частям с 

выслушиванием детских 

прогнозов разворачивания 

последующих событий. 

Словарная работа 

(выполняется в ходе 

чтения): медвежатник, 

завалинка, колхозник, 

щепка. 

Беседа по 

содержанию. Выборочное 

чтение текста 

обучающимися по 

вопросам учителя. Краткий 

пересказ текста по 

вопросам учебника. 

В. Бианки 

«Сова» (1ч.) 

Отгадывание 

загадки. Вводная беседа с 

опорой на иллюстрацию 

совы. Чтение текста 

учителем. Словарная 

работа: Утекает. 

Кормовистый. Цветень. 

Хорониться. Раздолье. Как 

бы худа не вышло. Чай 

белить. Пойло. Беседа по 

содержанию. Актуализация 

знаний по окружающему 
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миру «Всё природе 

связано» 

Групповая работа. 

Построение «Цепочки 

взаимосвязи» и объяснение 

значения каждого звена в 

этой цепочке. Чтение 

отрывков текста, 

соответствующих каждому 

элементу цепочки. 

Подведение итогов. 

Проект «Один 

день с питомцем» 

(1ч.) 

 Защита 

проектов по краткому 

плану. 

1. Как появился в моей 

жизни мой питомец. 

2. Какого вида 

(семейства) животных мой 

питомец. 

3. Как его зовут. 

4. Внешний вид. 

5. Какие у него 

привычки. 

6. Забавный случай. 

7. Как он относится ко 

мне. 

8. Как я отношусь к 

нему. 

Урок обобщения Соотнесение 
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и систематизации 

знаний по разделу «О 

братьях наших 

меньших» (1ч.) 

иллюстрации и 

произведения, 

актуализация значений 

изученных словарных слов, 

стимуляция свободных 

высказываний: расскажите 

персонажу о том, какое 

произведение больше всего 

понравилось (работа в 

парах). Составление 

рассказа по серии картинок 

в учебнике. Игра «Узнай 

животное по описанию». 

Чтение отрывков 

произведений (на 

карточках). 

8 Из детских 

журналов (6ч.) 

Д. Хармс. 

«Игра» (1ч.) 

Выставка детских 

журналов. Знакомство с Д. 

Хармсом. 

Чтение текста 

учителем. Беседа по тексту 

Во что раньше играли дети? 

Инсценирование детских 

действий. Ответы на 

вопросы учебника. Чтение 

по частям, чтение про себя, 

выразительное чтение, 

хоровое чтение.  

Д. Хармс. «Вы Игра со словами 
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знаете?..» (1ч.) 

 

«Скажи наоборот». Чтение 

стихотворения учителем. 

Беседа по тексту. 

Определение жанра - быль 

или небылица, формы -

монолог или диалог. Работа 

в парах. Выбор названия 

стихотворения из 

предложенных в учебнике. 

Чтение по ролям. 

Подведение итогов. 

 Н. Гернет, Д. 

Хармс. «Очень-очень 

вкусный пирог» (1ч.) 

 

Чтение 

стихотворения учителем, 

дети угадывают 

пропущенные слова. 

Вписывание пропущенных 

слов в текст на карточках 

(слова на доске). Чтение 

полного текста учащимися 

про себя, затем по очереди 

вслух. Домашнее задание: 

выучить стихотворение, 

строки которого 

одноклассники будут 

заканчивать.  

А. Введенский. 

«Ученый Петя» (1ч.) 

 

Проверка домашнего 

задания (стихотворение 

следует читать без 

последнего слова в 
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рифмующейся строчке, 

например, «очень глупый 

олененок, он решил, что 

он_____».  

(Заранее подготовить 

ответы на вопросы: Почему 

опадают листья? Почему 

зимой идет снег? Почему 

зяблики не летают зимой? 

Почему речка покрывается 

льдом?). Чтение 

стихотворения учителем. 

Беседа по содержанию. 

Самостоятельное чтение. 

Работа в парах. Чтение по 

ролям. Подведение итогов. 

Современный 

детский 

юмористический 

журнал (2ч.) 

 

Демонстрация 

журналов, принесенных 

детьми. Работа в парах: 

«Мне нравится этот 

текст…» Создание 

детского журнала из 

понравившихся 

произведений (каждый 

обучающийся имеет в нем 

свою страничку, куда 

вклеивает понравившийся 

текст и иллюстрацию). 

Выполнение отдельных 
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заданий из раздела 

«Проверим себя и оценим 

свои достижения». 

9 Люблю 

природу 

русскую. Зима 

(8ч.) 

Зима в 

произведениях 

русских поэтов и 

художников 

(А.С. Пушкин и 

др.) (2 ч.) 

 

Беседа о зиме. 

Актуализация ранее 

изученных стихотворений, 

в т.ч. в 1 ч. актуализация 

значений изученных 

словарных слов, 

угадывание загадок, чтение 

вводной статьи к разделу из 

учебника (по цепочке). 

Чтение стихотворений И. 

Бунина и К. Бальмонта 

учителем. Словарная 

работа. Описание 

снежинки (предлагаются 

описательные 

прилагательные: пушистая, 

невесомая, легкая и т.п.). 

Рассматривание 

иллюстраций (в т.ч. картин 

художников) в слайд - 

презентации. Домашнее 

задание: выучить 8 строк из 

изученных ранее 

фрагментов А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин». 

Проверка домашнего 
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задания: чтение выученных 

наизусть отрывков. Чтение 

стихотворений И. Бунина и 

К. Бальмонта учениками. 

Подведение итогов. 

Я. Аким «Утром 

кот...» (1ч.) 

 

Чтение 

стихотворения учителем. 

Ответы на вопросы по 

тексту. Словарная работа. 

Разбор иносказательных 

словосочетаний (платок 

пуховый, прикорнул). 

Чтение про себя с 

последующим хоровым, а 

затем выразительным 

чтением. Сравнительная 

характеристика 

прослушанных 

(прочитанных) 

стихотворений по вопросам 

учителя (какими словами 

описан снег у разных 

поэтов, какое 

стихотворение больше 

всего понравилось, 

почему). Подведение 

итогов. 

Ф. Тютчев 

«Чародейкою 

Знакомство с 

фрагментом музыкальной 
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Зимою...» (1ч.) 

 

пьесы Петра Ильича 

Чайковского «Январь». 

Игра «День и ночь» (Все 

закрывают глаза. Тот, до 

кого дотрагиваются, 

просыпается, открывает 

глаза и называет любое 

зимнее снежное слово). 

Беседа «Как выглядит лес 

зимой». Чтение учителем 

стихотворения Ф.И. 

Тютчева. Ответы на 

вопросы по тексту. 

Словарная работа (зима-

волшебница, колдунья, 

кудесница, художница, 

кружевница, мастерица; 

олицетворение). Чтение 

детьми шёпотом, в парах 

друг другу. Подведение 

итогов. 
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Два Мороза (2 

ч.) 

Вводная беседа 

(какие сказки о зиме знают 

дети). Чтение текста 

учителем. Беседа по тексту. 

Словарная работа. Работа с 

учебником 

(рассматривание 

иллюстраций). Вопросы на 

понимание основного 

смысла (морали) сказки. 

Выборочное чтение. Работа 

в подгруппах: одна 

подгруппа выбирает 

характеристики синего, а 

другая – красного Мороза. 

Подбор пословиц. 

Проверка домашнего 

задания. Выставка 

рисунков. Работа в парах. 

Нахождение границ частей 

текста. Составление 

картинного плана текста. 

Фронтальная работа. 

Обсуждение различных 

вариантов плана. Пересказ 

с опорой на составленный 

картинный план (модель). 

Подведение итогов. 

С. Михалков Вводная беседа 
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«Новогодняя быль» 

(1ч.) 

нравственно-этического 

характера об отношении к 

природе. Чтение сказки по 

частям:1 часть – читает 

учитель,2 часть – 

инсценировка (диалог 

ёлочки и сороки),3 часть – 

ученик, учитель,4 часть – 

по цепочке, 5 часть – 

самостоятельно. Ответы на 

вопросы по тексту. Работа с 

иллюстрацией в учебнике. 

Творческая работа в 

группах. «Спаси лесную 

красавицу!» Подведение 

итогов. 

А. Барто 

«Дело было  

в январе…» (1ч.) 

 

Рассказ учителя о 

традиции наряжать ёлку. 

Чтение стихотворения 

учителем. Акцентирование 

внимания на 

юмористическом 

содержании 

стихотворения. 

Выразительное чтение 

стихотворения: хоровое, в 

парах, «цепочкой». 

Коллективное выучивание 

стихотворения. 
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Подведение итогов. 

Заключительный 

урок (обобщения и 

систематизации 

знаний) (1ч.) 

Актуализация 

знаний, полученных во 2 

четверти (задания по 

выбору учителя). 

3 четверть (44ч) 

10 Люблю 

природу 

русскую. 

Зима (4ч.) 

С. Есенин. «Поет 

зима – аукает...» (1ч.) 

Рассказ учителя о 

поэте. Актуализация 

известного детям 

стихотворения С. Есенин 

«Закружилась листва 

золотая...». Чтение 

учителем стихотворения С. 

Есенина «Поет зима – 

аукает...». Ответы на 

вопросы по тексту. 

Словарная работа. 

Сравнительный анализ с 

опорой на иллюстрации. 

Самостоятельное 

прочтение. Работа по 

вопросам учебника. 

Подведение итогов. 

С. Есенин 

«Береза» (2 ч.) 

Чтение учителем 

стихотворения С. Есенина. 

Ответы на вопросы по 

тексту. Словарная работа. 

Кайма, бахрома, обсыпает 

ветки серебром. Хоровое 
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прочтение. Коллективное 

выучивание стихотворения. 

Домашнее задание: 

повторить выученное 

стихотворение. Подведение 

итогов. 

Заключительный 

урок (обобщения и 

систематизации 

знаний) по разделу 

«Люблю природу 

русскую. Зима» (1ч.) 

Перечень изученных 

авторов: Пушкин, Есенин, 

Тютчев, Михалков, Барто, 

соотнесение автора и 

произведения, определение 

жанра произведения по 

отрывку, Работа на 

карточках: вставка 

пропущенных слов в текст: 

«Вот….., тучи нагоняя 

вздохнул, завыл, и вот сама 

идет волшебница-….» 

«Дело было в …., 

стояла….на……, а возле 

этой ёлки бродили 

злые…..», «…береза под 

моим…принакрылась……., 

словно……», 

взаимопроверка, 

актуализация значений 

изученных словарных слов.  

11 Писатели 

детям (22 ч.) 

К. И. Чуковский 

(1ч.) 

Выставка книг. 

Рассказ учителя о К. И. 
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Чуковском. Чтение статьи 

учебника о К. И. Чу-

ковском. Ответы на 

вопросы по тексту. Работа с 

иллюстрацией учебника 

Что перепутал художник? 

Игра–викторина по сказкам 

К. И. Чуковского. 

Коллективное завершение 

фраз из стихотворений К.И. 

Чуковского: «Одеяло…., 

улетела….., и 

……как……ускакала от 

меня» и т.п. Подведение 

итогов. 

Небылицы К. И. 

Чуковского 

«Путаница». 

«Радость» 

(2ч.) 

Актуализация знаний 

о небылицах (примеры 

небылиц).  

Чтение текста 

«Путаница» учителем (или 

прослушивание в 

аудиозаписи). Ответы на 

вопросы по тексту. 

Первичное чтение 

учащимися 

(самостоятельное 

«жужжащее» чтение). 

Чтение по ролям. Чтение 

текста «Радость» учителем. 
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Домашнее задание: 

прочитать стихотворение 

«Радость». Ответы на 

вопросы по тексту 

«Радость». Подведение 

итогов. 

К. И. Чуковский 

«Федорино горе» (2ч.) 

Вводная беседа об 

эстетике быта. Первичное 

чтение текста учителем. 

Ответы на вопросы по 

тексту: сколько частей 

можно выделить в тексте? 

понравилась ли вам 

Федора?, почему посуда 

ушла? Почему вернулась? 

Словарная работа: сито, 

растопырила, кочерга, 

тараторит, блюдца, 

бренчит, самоварище, 

фарфоровые, воротимся, 

расфуфырили, во всю 

прыть, канава, желторотые, 

помои, кадушка, ушат, 

кишат. Прочтение вслух по 

цепочке 1 части. 

Составление модели: в 

тетради зарисовывается 

дом, стакан, стрелка от 

дома. Прочтение вслух по 
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цепочке 2 части. Словарная 

работа: ковыляет, 

ключевой, окачу 

кипяточком, прусаки. 

Актуализация значения 

слов с предыдущего урока. 

Дорисовывание модели: 

схематическая Федора, 

стрелка от стакана к дому, 

улыбка. Выборочное 

чтение. Краткий пересказ 

по наглядной модели. 

Подведение итогов. 

С. Я. Маршак 

«Кот и лодыри» (1ч.) 

Проверка домашнего 

задания. Выразительное 

чтение сказки К.И. 

Чуковского «Федорино 

горе». Выставка книг. 

Рассказ учителя о С. Я. 

Маршаке. Игра. Узнай по 

отрывку стихотворение (из 

изученных в первом 

классе). Работа в парах. 

Работа с иллюстрацией 

учебника. Расположи 

героев из «Сказки о глупом 

мышонке» в правильной 

последовательности. 

Чтение текста «Кот и 
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лодыри» учителем. Ответы 

на вопросы по тексту. 

Словарная работа. Лодыри, 

ранец, под мышками, 

ободранный, грамота. 

Первичное чтение 

учащимися 

(самостоятельное 

«жужжащее» чтение). 

Подбор пословиц. Чтение 

по ролям. Домашнее 

задание: выучить 

стихотворение, 

распределив его текст 

между детьми по 4 – 8 

строчек Подведение 

итогов. 

С. В. Михалков 

«Сила воли» (1ч.) 

Проверка домашнего 

задания. Чтение 

стихотворения в 

правильной 

последовательности 

(групповая работа).  

Выставка книг. 

Рассказ учителя о С.В. 

Михалкове. Актуализация 

знаний о произведениях 

поэта (в т.ч. гимн РФ). 

Беседа о воле. 
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Прослушивание 

стихотворения «Сила 

воли». Ответы на вопросы 

по тексту. Чтение по 

цепочке. 

Психокоррекционная игра 

«Молчанка». Подведение 

итогов. 

С. В. Михалков 

«Мой щенок» 

(1ч.) 

Беседа. Как я 

ухаживаю за животными. 

Чтение стихотворения 

учителем. Ответы на 

вопросы по тексту. Чтение 

про себя. Выразительное 

чтение стихотворения 

учащимися вслух. 

Фронтальная работа. Найти 

слова о проказах щенка. 

Составление в тетради 

модели: щенок (м.б. АВ), 

девочка (слезы), пчела, 

градусник. Фронтальная 

работа. Восстановить 

последовательность 

эпизодов (с опорой на 

модель). Подведение 

итогов. 

А. Л. Барто 

«Веревочка» 

Проверка домашнего 

задания. Выразительное 
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(1ч.) чтение стихотворения С. В. 

Михалкова «Мой щенок». 

Выставка книг. Рассказ 

учителя о А.Л. Барто. 

Коллективное завершение 

фраз из стихотворений 

цикла «Игрушки».  

Чтение 

стихотворения 

«Веревочка» учителем. 

Ответы на вопросы по 

тексту. Чтение про себя. 

Выразительное чтение 

стихотворения учащимися 

вслух. Чтение 

стихотворения «Мы не 

заметили жука» учителем. 

Домашнее задание: чтение 

стихотворения «Мы не 

заметили жука» в 

соответствии с заданиями 

учебника. Подведение 

итогов. 

А. Л. Барто «Мы 

не заметили жука...» 

«В школу» (1ч.) 

Проверка домашнего 

задания. Выразительное 

чтение стихотворения «Мы 

не заметили жука» с 

разным настроением. 

Чтение стихотворения «В 
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школу» учителем. Ответы 

на вопросы по тексту 

(актуализация 

представлений о 

юмористических 

стихотворениях и затем – о 

волевом поведении). 

Словарная работа: 

отложной воротничок. 

Чтение про себя. 

Выразительное чтение 

стихотворения учащимися. 

Подведение итогов. 

  А. Л. Барто 

«Вовка – добрая 

душа» 

(1ч.) 

Чтение 

стихотворения «Вовка – 

добрая душа» учителем. 

Ответы на вопросы по 

тексту Чтение 

стихотворения про себя, 

потом друг другу. Чтение 

учителем стихотворений из 

цикла «Вовка-добрая 

душа». «Как Вовка 

выручил бабушек». «Как 

Вовка стал старшим 

братом». Беседа 

нравственно-этического 

характера о дружбе и 

взаимопомощи. Рассказ 
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детей «Мой лучший друг». 

Подведение итогов. 

Н.Н. Носов 

«Затейники» (2 ч) 

Рассказ учителя о Н. 

Носове Работа с 

учебником. Узнавание 

героев произведения 

«Незнайка». Чтение текста 

«Затейники» учителем. 

Беседа по тексту. 

Словарная работа. Работа с 

учебником 

(рассматривание 

иллюстраций). Вопросы на 

понимание основного 

смысла (актуализация 

произведения Е. Чарушина 

«Страшный рассказ»). 

Чтение первой части 

учащимися (по цепочке). 

Актуализация 

пройденного на 

предыдущем уроке. Чтение 

второй части учащимися 

(по цепочке). Пересказ 

текста по плану учебника. 

Подведение итогов. 
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Н.Н. Носов 

«Живая шляпа» (3ч.) 

 

Проверка домашнего 

задания. Чтение по ролям 

рассказа Чтение рассказа 

«Живая шляпа» учителем. 

Беседа по тексту. 

Словарная работа. Работа с 

учебником 

(рассматривание 

иллюстраций). Вопросы на 

понимание основного 

смысла (актуализация 

произведения 

«Затейники»). Чтение 

первой части учащимися 

(жужжащее). 

Актуализация 

пройденного на 

предыдущем уроке. Чтение 

второй части учащимися 

(по цепочке). Пересказ 

текста по плану учебника. 

Подведение итогов. 
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  Н.Н. Носов «На 

горке» (3ч.) 

Чтение рассказа «На 

горке» учителем. Беседа по 

тексту. Словарная работа. 

Работа с учебником 

(рассматривание 

иллюстраций). Вопросы на 

понимание основного 

смысла. Беседа 

нравственно-этического 

характера о том, что нельзя 

думать только о себе. 

Актуализация детского 

опыта с подведением к 

выводу о том, что ошибки 

всегда надо исправлять. 

Работа с пословицей 

(например, «Думай о 

других, а не только о себе», 

«Ошибка красна 

поправкой») Чтение первой 

части учащимися (по 

цепочке).  

Актуализация 

пройденного на 

предыдущем уроке. Чтение 

второй части учащимися 

(жужжащее). Пересказ 

текста по плану учебника. 

Подведение итогов. 
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Мамин день (2 

ч.) 

Выставка книг. 

Рисунки детей «Наши 

мамы самые красивые». 

Просмотр мультфильма 

«Мама для мамонтёнка». 

Беседа «Нет милее дружка, 

чем родная матушка». 

Чтение стихотворения 

учителем. Э. Мошковская 

«Я маму мою обидел», 

Ответы на вопросы по 

тексту. Выразительное 

чтение стихотворения. 

Чтение 

стихотворений учителем. 

Е. Благинина «Посидим в 

тишине», А. Плещеев «В 

бурю» (в сокращении). 

Ответы на вопросы по 

тексту. 

Словарная работа. 

Лампадка, кротко, озаряла, 

путник запоздалый, 

раскаты грома, дремлет, 

волчок, метнулся, 

скользнул. Выразительное 

чтение стихотворений. 

Конкурс «Спой 

колыбельную». 
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Подведение итогов. 

Заключительный 

урок (обобщения и 

систематизации 

знаний) по разделу 

«Писатели детям» (1ч.) 

Игра «Угадай 

портрет» (писателей и 

поэтов). Игра в парах 

«Путаница». Необходимо 

соединить название 

произведения и его автора. 

Игра «Кто сказал?» Назови 

героя, которому 

принадлежат слова. Игра 

«Угадай-ка, откуда я?». 

Назвать произведение по 

цитате из него. 

Отгадывание 

произведений по 

иллюстрациям (две 

соревнующиеся команды). 

Подведение итогов. 

12 Я и мои 

друзья  

Стихи о дружбе 

(1ч.) 

Вводная беседа. 

Актуализация ранее 
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(10ч.) изученного материала. 

Продолжить фразу: «Друг – 

это тот, кто…». Чтение 

стихотворений по учебнику 

(каждая из трех подгрупп 

готовит свое 

стихотворение). В. 

Берестов. «За игрой», Э. 

Мошковская. «Я ушел в 

свою обиду...», В. Берестов 

«Гляжу с высоты...». 

Ответы на вопросы по 

текстам. Игра «Собери 

пословицы о дружбе». 

Прослушивание песен о 

дружбе. Выразительное 

чтение стихотворений. 

Подведение итогов. 

В. Лунин «Я и 

Вовка» 

(1ч.) 

Проверка домашнего 

задания. Выразительное 

чтение стихотворений. 

Чтение стихотворения «Я и 

Вовка». 

 учителем. Словарная 

работа: трын-трава. 

Вопросы на понимание 

основного смысла. Беседа 

нравственно-этического 

характера о том, что надо 



 

1384 
 

выполнять свои обещания. 

Работа с пословицей 

(например, «Давши слово 

держись, не давши 

крепись» - русская 

пословица, означающая: 

Пообещал что-либо (дал 

слово), выполняй (держи 

его), как бы тяжело не 

было. Если считаешь 

правильным не давать 

обещание, то и не давай». 

Что чувствует человек, 

которому сделали и не 

сделали обещанное? Игра 

«Изобрази эмоцию» 

(огорчение, радость). 

Чтение про себя. 

Выразительное чтение 

стихотворения учащимися. 

Подведение итогов. 

Ю. Ермолаев 

«Два пирожных» 

(1ч.) 

Чтение текста ««Два 

пирожных»» учителем. 

Беседа по тексту. 

Словарная работа. Работа с 

учебником 

(рассматривание 

иллюстраций). Вопросы на 

понимание основного 



 

1385 
 

смысла. Беседа 

нравственно-этического 

характера о волевом 

поведении (актуализация 

ранее прочитанных 

текстов). Работа с 

пословицей (Работать не 

заставят, и есть не посадят). 

Чтение произведения по 

цепочке. Ответы на 

вопросы учебника. 

Подведение итогов. 

В. Осеева 

«Волшебное слово» 

(2ч.) 

Вводная беседа о 

вежливых словах. Игра 

«Доскажи словечко» 

(вежливые слова по 

стихотворениям-загадкам 

О. Емельяновой). Чтение 

текста ««Волшебное слово» 

учителем (1 часть – беседа 

Павлика со стариком). 

Словарная работа: буркнул, 

поддал хорошенько, 

засопел от обиды. Беседа по 

тексту. Чтение 

произведения по цепочке. 

Выразительное выборочное 

чтение (актуализация 

знаний об эмоциях). Чтение 



 

1386 
 

текста ««Волшебное слово» 

учителем (2 часть –

возвращение Павлика). 

Словарная работа: сгребла 

в кучу, смущенно 

пробормотала, противень, 

морщинистое, взъерошил, 

сквер. Беседа по тексту. 

Чтение произведения по 

цепочке. Выразительное 

выборочное чтение. Работа 

в парах. Выписать слова-

действия Павлика в первый 

столбик из первой части, во 

второй – из второй. 

Работа с пословицей 

(Как аукнется, так и 

откликнется).  

Игра «Пожалуйста». 

Выполнить различные 

действия, при слове 

«Пожалуйста». Подведение 

итогов. 

В. Осеева 

«Хорошее». 

(1ч.) 

Чтение рассказа 

«Хорошее» учителем. 

Ответы на вопросы по 

тексту. Словарная работа: 

колодец, виляет, пасть. 

Выборочное чтение. 
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Чтение по ролям. Беседа 

нравственно-этического 

характера о том, что лучше 

хорошо поступать, чем 

думать или говорить об 

этом. Актуализация 

детского опыта. 

Подведение итогов. 

В. Осеева 

«Почему» (3 ч.) 

Чтение рассказа 

«Почему» учителем по 

частям – 3 смысловые 

части, текст можно 

сократить. Ответы на 

вопросы по тексту. 

Словарная работа. Беседа 

нравственно-этического 

характера о том, что за свои 

поступки надо отвечать. 

Актуализация детского 

опыта, в т.ч. об эмоциях. 

Выборочное чтение 

(обозначение эмоций 

героев). Чтение текста 

учащимися на каждом 

уроке (в различных 

вариантах: по цепочке, 

выборочное). Краткий 

пересказ по вопросам. 

Подведение итогов. 
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Заключительный 

урок (обобщения и 

систематизации 

знаний) по разделу «Я 

и мои друзья» (1ч.) 

Узнай произведение 

по иллюстрации. Узнай 

произведение по отрывку. 

Соедини стрелками 

пословицы и подходящие к 

ним произведения. 

Коллективная работа «Мы 

строим дом дружбы»: 

выбор качеств 

(кирпичиков), которые 

помогают жить в согласии с 

другими (при выборе 

карточки от ребенка 

требуется пояснение). 

13 Люблю 

природу 

русскую. Весна 

(5ч.) 

Ф. Тютчев «Зима 

недаром злится …». 

«Весенние воды». 

 (1ч.) 

 

Беседа о весне. 

Чтение стихотворений Ф. 

Тютчева «Зима недаром 

злится …», «Весенние 

воды» учителем. Словарная 

работа. Гонит, засуетилось, 

нудит, трезвон, хлопочет, 

ворчит, пуще, взбесилась 

ведьма, румяная, 

наперекор. Ответы на 

вопросы по тексту в чем 

сходство стихотворений). 

Рассматривание 

иллюстраций (в т.ч. картин 

художников) в слайд - 
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презентации. 

Самостоятельное чтение. 

Подведение итогов. 

А. Плещеев 

«Весна». «Сельская  

песенка» 

(1ч.) 

 

Чтение 

стихотворений «Весна» и 

«Сельская  

песенка» учителем. 

Словарная работа: повеяло, 

засвищут, лазурь, сени, 

прощебечет. Ответы на 

вопросы по тексту. 

Сравнительный анализ с 

опорой на иллюстрации. 

Самостоятельное 

прочтение. Хоровое 

прочтение. Коллективное 

выучивание стихотворения. 

Домашнее задание: 

повторить выученное 

стихотворение. Подведение 

итогов. 

А. Блок  

«На лугу» (1ч.) 

 

 

 

 

 

Проверка домашнего 

задания. Чтение наизусть 

стихотворения А. 

Плещеева «Сельская 

песенка». Актуализация 

знаний о первых признаках 

весны. Чтение 

стихотворения «На лугу» 



 

1390 
 

учителем. Ответы на 

вопросы по тексту. 

Словарная работа: пашня. 

Чтение про себя. 

Выразительное чтение по 

цепочке. Работа в парах. 

Оживи картинку - 

раскрасить рисунок в 

соответствии содержанием 

стихотворения. Подведение 

итогов. 

С. Маршак 

«Снег теперь уже не 

тот …» (1ч.) 

 

Актуализация сказки 

«Двенадцать месяцев» 

(название месяцев, рассказ 

о преображении земли в 

марте, актуализация 

детского опыта). Чтение 

стихотворения «Снег 

теперь уже не тот …» 

учителем. Ответы на 

вопросы по тексту. 

Словарная работа. 

Расколоть, стёжки, вербах, 

серебром светятся серёжки. 

Самостоятельное 

прочтение. Работа по 

вопросам учебника. 

Рассматривание картины 

А.К. Саврасова «Грачи 
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прилетели» (признаки 

весны). Работа в парах. 

Собери пословицу (из 

разрезанных частей на 

карточках «Март зиму 

кончает, весну начинает», 

«Синица запела – к весне», 

«Весна дает цветы, а осень 

– плоды»). Подведение 

итогов.  

Заключительный 

урок (обобщения и 

систематизации 

знаний) по разделу 

«Люблю природу 

русскую. Весна» (1ч.) 

Актуализация 

значений слов, изученных 

во время словарной работы. 

Чтение и рассказывание 

ранее изученных 

стихотворений 

(выборочно). Работа с 

иллюстрациями картин И. 

Левитана «Март», Б.В. 

Щербакова «Журчат ручьи 

весенние», К. Ф. Юона 

«Мартовское солнце». 

Работа на карточках: 

вставка пропущенных слов 

в текст: «Травка …., 

солнышко …, ласточка с … 

в сени к нам ….», 

взаимопроверка.  
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14 И в шутку 

и всерьез (3 ч.) 

Б. Заходер 

«Товарищам детям». 

«Что красивей всего?» 

(2 ч.) 

 

Актуализация 

представлений о 

юмористических 

произведениях. 

Актуализация рассказа Е. 

Чарушина «Страшный 

рассказ». Рассматривание 

серии картинок в учебнике. 

Коллективное составление 

веселой истории, которая 

приключилась с детьми в 

лесу. Чтение 

стихотворения учителем Б. 

Заходер. «Товарищам 

детям». Ответы на вопросы 

по тексту. Самостоятельное 

чтение по цепочке.  

Проверка домашнего 

задания: выразительное 

чтение стихотворения 

«Товарищам детям» 

учащимися. Чтение 

стихотворения учителем Б. 

Заходер. «Что красивей 

всего?». Ответы на вопросы 

учебника. Чтение по ролям. 

Работа в парах: Выбрать 

картинку самого красивого 

цветка и объяснить свой 
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выбор. Подведение итогов. 

  Заключительный 

урок (обобщения и 

систематизации 

знаний) (1ч.) 

Актуализация 

знаний, полученных в 3 

четверти (задания по 

выбору учителя). 

4 четверть (32 ч.) 

15 И в шутку 

и всерьез. 

(13ч.) 

Песенки Винни-

Пуха  

(2 ч.) 

Просмотр фрагмента 

мультфильма о Винни-

Пухе (по выбору учителя). 

Актуализация знаний о 

герое мультфильма и его 

друзьях. Хоровое пение 

песенки из мультфильма о 

Винни-Пухе. Чтение 

учителем песенок 

«Ворчалка», «Дорожная 

шумелка». Ответы на 

вопросы учебника. 

Самостоятельное 
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«жужжащее» чтение. 

Выразительное чтение 

вслух. Домашнее задание: 

выразительное чтение 

песенок «Ворчалка», 

«Дорожная шумелка».  

Проверка домашнего 

задания: выразительное 

чтение песенок Винни-

Пуха (на выбор). Чтение 

учителем первой и второй 

песенок Винни-Пуха. 

Хоровое прочтение. 

Коллективное выучивание 

песенки (на выбор 

учителя). Домашнее 

задание: повторить 

выученное стихотворение. 

Подведение итогов. 
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Э. Успенский 

«Чебурашка» (4ч.) 

 

Проверка домашнего 

задания: рассказывание 

наизусть песенки Винни-

Пуха. Выставка книг Э. 

Успенского. Рассказ 

учителя о писателе. 

Актуализация детских 

знаний о известных героях 

произведений автора 

(Крокодил Гена, 

Чебурашка, старуха 

Шапокляк). Чтение 

учителем текста 

«Чебурашка» (половина 

текста). Словарная работа: 

тропический, гиппопотам, 

каюта, затекли, 

чебурахнулся. Ответы на 

вопросы по тексту. Чтение 

по цепочке. Хоровое пение 

песенки «Я был когда-то 

странной, игрушкой 

безымянной». Подведение 

итогов. 

Фронтальная работа. 

Вопросы по содержанию 

прочитанной части текста 

«Чебурашка». Чтение 

учителем второй половины 
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текста «Чебурашка». 

Словарная работа: 

переполнен, уцененные 

товары, бракованный, 

витрина, телефонная будка, 

телефон-автомат. Ответы 

на вопросы по тексту. 

Чтение текста учениками 

по цепочке. Составление 

модели: схематично 

Чебурашка, ящик, корабль, 

телефонная будка. Краткий 

пересказ по наглядной 

модели. Подведение 

итогов. 

Просмотр 1 серии 

мультфильма «Чебурашка 

и крокодил Гена». 

Актуализация словарных 

слов по тексту. Чтение по 

ролям диалога директора 

магазина и Чебурашки. 

Выборочное чтение. 

Краткий пересказ по 

наглядной модели текста из 

учебника. Домашнее 

задание: чтение и пересказ 

текста по наглядной 

модели.  
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Проверка домашнего 

задания. Пересказ текста по 

модели. 

Просмотр 2 серии 

мультфильма «Чебурашка 

и крокодил Гена». Хоровое 

пение песенки крокодила 

Гены «С днем рождения». 

Подведение итогов. 

Э. Успенский 

«Если был бы я 

девчонкой...». 

(1ч.) 

 

Вводная беседа о том, 

как дети помогают 

родителям в домашних 

делах. Актуализация ранее 

прочитанных текстов («Два 

пирожных»). Чтение 

стихотворения «Если был 

бы я девчонкой...» 

учителем. Ответы на 

вопросы учебника. 

Актуализация детского 

опыта. Нахождение 

юмористических признаков 

в стихотворении. Чтение 

про себя. Выразительное 

чтение по цепочке. Работа в 

парах. Разложить 

домашние дела (записаны 

на карточках), которые 

перечисляются в 
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стихотворении по порядку. 

Подведение итогов. 

Г. Остер «Будем 

знакомы». 

 (2ч.) 

 

Рассказ учителя о 

творчестве Г. Остера. 

Актуализация детского 

опыта о правилах 

знакомства, вежливых 

словах. Чтение учителем 

текста Г. Остера «Будем 

знакомы». Словарная 

работа: навсегда, случайно, 

нарочно, доброжелательно. 

Ответы на вопросы по 

тексту: Определить жанр 

произведения. Назвать его 

героев. Выборочное 

чтение. Работа в парах: 

выбор героев произведения 

из ряда картинок. 

Подведение итогов. 

Чтение текста «Будем 

знакомы» по ролям. 

Разыгрывание сцены 

знакомства. Просмотр 

одной серии мультфильма 

«38 попугаев» (на выбор 

учителя). Ответы на 

вопросы по 

просмотренному 
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мультфильму. Подведение 

итогов. 

В. Драгунский 

«Тайное становится 

явным» (3ч.) 

Рассказ учителя о 

творчестве В. Драгунского. 

Чтение рассказа «Тайное 

становится явным» 

учителем по частям – 2 

смысловые части. 

Словарная работа. Ответы 

на вопросы по тексту. 

Беседа нравственно-

этического характера о том, 

что правда лучше обмана. 

Актуализация детского 

опыта, в т.ч. об эмоциях. 

Выборочное чтение 

(обозначение эмоций 

героев). Чтение текста 

учащимися на каждом 

уроке (в различных 

вариантах: по цепочке, 
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выборочное). Составление 

плана пересказа. Краткий 

пересказ текста по 

вопросам. Подведение 

итогов. 

Заключительный 

урок (обобщения и 

систематизации 

знаний) по разделу «И 

в шутку и всерьез» 

(1ч.) 

Соотнесение автора и 

названия произведения, 

определение жанра 

произведения по отрывку. 

Прочитать нужный 

отрывок в ответ на вопрос 

(работа по карточкам). 

Актуализация значений 

изученных словарных слов, 

стимуляция свободных 

высказываний: какое 

произведение оказалось 

самым веселым. Работа на 

карточках: вставка 

пропущенных слов в текст 

(«Если был бы я …, я бы 

время не …, я бы вымыл в 

кухне …, я бы в … 

подмёл»). 

16 День 

победы  

(2 ч.) 

С. Васильев «Я 

помню, ранило 

берёзу…» (2 ч.) 

 

Вводная беседа о 

защитниках Родины. 

Рассказ учителя о 

праздновании Дня Победы 

с опорой на иллюстрации. 
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Прослушивание военной 

песни (по выбору учителя). 

Чтение стихотворения «Я 

помню, ранило берёзу…» 

учителем. Беседа по 

вопросам учебника. Чтение 

про себя. Чтение по 

цепочке. Домашнее 

задание: выучить 4 строки 

(распределить 

стихотворение между 

детьми).  

Проверка домашнего 

задания: чтение 

стихотворения наизусть по 

цепочке. Чтение учителем 

короткого рассказа о войне 

(на выбор учителя). Беседа 

по содержанию текста. 

Коллективное разучивание 

песни о войне (например, 

«Алеша»). Подведение 

итогов. 

17 Литература 

зарубежных 

стран (12 ч.) 

Известные 

детские сказки 

зарубежных писателей 

(1ч.) 

Актуализация 

детского опыта (имена 

героев детских сказок по 

иллюстрациям). Выставка 

книг (Красная шапочка, 

Кот в сапогах, Золушка, 
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Дюймовочка и др.). Работа 

с учебником: чтение 

вводной статьи о 

зарубежных писателях, 

работа с иллюстрацией (что 

перепутал художник), 

ответы на вопросы. 

Вспоминаем сказки 

(рассказывание детьми 

фрагментов известных им 

зарубежных сказок). 

Домашнее задание: 

рисование иллюстрации к 

любимой сказке. 

Подведение итогов. 

Английские 

народные песенки 

«Перчатки» и 

«Храбрецы» в 

переводе С.Маршака и 

К. Чуковского (2 ч.) 

Рассказ учителя о 

стране (Англия) с опорой 

на иллюстрации. Чтение 

учителем английских 

песенок. Ответы на 

вопросы по содержанию. 

Акцентирование внимания 

на юмористическом 

содержании песенок. 

Выразительное чтение 

стихотворения: хоровое, в 

парах, «цепочкой». 

Коллективное выучивание 

песенки «Храбрецы» в 
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переводе К. Чуковского. 

Рассказывание наизусть 

песенки «Храбрецы» в 

переводе К. Чуковского. 

Инсценирование песенки 

«Перчатки». Подведение 

итогов.  

Немецкая 

народная песенка 

«Знают мамы, знают  

дети» (1ч.) 

Рассказ учителя о 

стране (Германия) с опорой 

на иллюстрации. Игра 

«Чего не хватает?» (колес у 

машины, ручки у кружки и 

т.п.). Чтение учителем 

песенки. Ответы на 

вопросы по содержанию. 

Чтение песенки 

учащимися: про себя, по 

цепочке. Работа с 

пословицами (например, 

Солнце встанет, так и утро 

настанет, Без труда не 

вытащишь и рыбку из 

пруда). Рисование 

иллюстрации (например, 

стул без ножки, иголка без 

ушка). Подведение итогов.  

Французская 

народная песенка 

«Сюзон и мотылёк» 

Рассказ учителя о 

стране (Франция) с опорой 

на иллюстрации. 
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(1ч.) Актуализация басни 

«Стрекоза и муравей».  

Актуализация 

пословицы «Делу время, а 

потехе час». Чтение 

учителем песенки. Ответы 

на вопросы по содержанию. 

Чтение песенки 

учащимися: по цепочке, по 

ролям. Подведение итогов. 

Шарль Перро 

«Кот в сапогах» 

(4 ч.) 

Выставка книг Ш. 

Перро. Рассказ учителя о 

писателе.  

Чтение сказки «Кот в 

сапогах» учителем (1 

часть). Ответы на вопросы. 

Словарная работа: мельник, 

мельница, нотариус, судья, 

наследство, муфта, 

обделили, плут, отруби, 

заячья капуста, 

королевские покои, 

почтительный поклон, 

маркиз. Чтение 1 части 

сказки учащимися: по 

цепочке. Составление 

наглядной модели: 

мельница, осел, кот, мешок, 

король. Подведение итогов. 
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Беседа о содержании 

прочитанного на 

предыдущем уроке. Чтение 

сказки «Кот в сапогах» 

учителем (2 часть). Ответы 

на вопросы. Словарная 

работа: куропатки, дичь, 

впору, к лицу, гардероб, 

статный в ее вкусе, 

почтительный, пришелся 

по сердцу. Чтение 2 части 

сказки учащимися: по 

цепочке. Дополнение 

наглядной модели: водоём, 

принцесса. Подведение 

итогов. 

Беседа о содержании 

прочитанного на 

предыдущем уроке. Чтение 

сказки «Кот в сапогах» 

учителем (3 часть). Ответы 

на вопросы. Словарная 

работа: как по маслу, 

косцы, жнецы, имение. 

Чтение 3 части сказки 

учащимися: по цепочке. 

Дополнение наглядной 

модели: косари, жнецы. 

Работа в парах. 
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Восстановить 

последовательность 

событий сказки по 

наглядной модели. 

Подведение итогов. 

Беседа о содержании 

прочитанного на 

предыдущем уроке. Чтение 

сказки «Кот в сапогах» 

учителем (4 часть). Ответы 

на вопросы. Словарная 

работа: людоед, дескать, 

засвидетельствовать 

почтение, водосточная 

труба, черепица, учтивость, 

очарован, вельможа. 

Дополнение 

наглядной модели: людоед, 

лев, мышка, обручальные 

кольца. Коллективный 

пересказ с опорой на 

наглядную модель. 

Подведение итогов. 
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Шарль Перро 

«Красная Шапочка» 

(2ч.)  

Уточняющая беседа о 

содержании сказки 

«Красная Шапочка» с 

опорой на иллюстрации. 

Актуализация детского 

опыта (характеристика 

героев сказки). Чтение 

учителем фрагмента пьесы 

«Красная Шапочка». 

Беседа по содержанию 

прочитанного. Сравнение 

пьесы и сказки под 

руководством учителя. 

Свободные высказывания 

учащихся о возможном 

окончании пьесы. Чтение 

учащимися пьесы: по 

цепочке, по ролям. 

Проверка домашнего 

задания: выразительное 

чтение пьесы по ролям. 

Инсценирование пьесы.  
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  Г.Х. Андерсен 

«Принцесса на 

горошине». (2 ч.) 

Выставка книг Г.Х. 

Андерсена. Рассказ учителя 

о писателе (слайд-

презентация). 

Актуализация детского 

опыта (узнавание героев 

произведений писателя с 

опорой на иллюстрации). 

Прослушивание песни 

«Принцесса на горошине» 

Музыка С. Савенкова, 

слова Т. Тарасовой. Чтение 

сказки учителем. 

Словарная работа: тюфяки, 

перинки, гагачий пух, 

почивать. Беседа по 

содержанию. Чтение сказки 

учащимися: по цепочке, 

выборочно. Коллективный 

пересказ сказки с опорой на 

вопросы. Домашнее 

задание: подготовиться 

пересказывать сказку. 

Проверка домашнего 

задания: пересказ сказки 

«Принцесса на горошине». 

Просмотр мультфильма по 

сказке Г.Х. Андерсена (по 

выбору учителя). Беседа о 



 

1409 
 

просмотренном.  

Заключительный 

урок (обобщения и 

систематизации 

знаний) по разделу 

«Литература 

зарубежных стран» (1 

ч.) 

Актуализация 

значений слов, изученных 

во время словарной работы. 

Рассказывание учащимися 

ранее изученных 

произведений (выборочно) 

по вопросам учителя. Игра 

«Узнай сказку» (по 

иллюстрациям, 

фрагментам). Игра 

«Помоги, герою вернуться 

в свою сказку». Игра 

«Найди ошибку» (в 

названии, тексте) 

произведений. Игра «Кто 

лишний?» (среди героев 

произведения называется 
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неподходящий). 

Выполнение раздела 

«Проверим себя» из 

учебника (выборочно). 

Узнавание произведения, 

жанра. Задания по выбору 

учителя. 

Проект «Мой 

любимый писатель-

сказочник» (2 ч.) 

Выбор произведений 

автора в учебнике. 

Знакомство со сказками 

писателя. Подбор 

иллюстраций к сказкам. 

Сценарий проекта по 

выбору учителя. 

Заключительный 

урок (обобщения и 

систематизации 

знаний. (1ч.) 

Актуализация 

знаний, полученных в 4 

четверти (задания по 

выбору учителя). 
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МАТЕМАТИКА 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения РП для 2-го класса по учебному 

предмету «Математика» оцениваются по следующим направлениям: 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

-  способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию 

учебного материала;  

- проявлении самостоятельности при подготовке домашних заданий, 

учебных принадлежностей к урокам; 

- появлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция 

заданий учителя дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения 

требований); 

-  стремлении быть успешным (старательность при выполнении 

заданий). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

- способности отвечать на вопросы, рассуждать, доказывать 

правильность решения, связно высказываться. 

- способности пересказывать содержание арифметической задачи, 

адекватно понимать используемые в задаче речевые обороты, отражающие 

количественные и временные отношения;  

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения 

проявляется в: 

- использовании форм речевого этикета в различных учебных 

ситуациях; 

- уважительном отношении к чужому мнению; 

- умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать 

согласие (стремление) помочь. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной 
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коммуникации проявляется в: 

− умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику; 

- умении проявлять терпение, корректно реагировать на затруднения и 

ошибки; 

− умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику; 

Сформированность знаний об окружающем природном и 

социальном мире и позитивного отношения к нему проявляется в: 

− умении производить предполагаемые программой измерения и 

благодаря этому ориентироваться в мерах длины, времени, веса.  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений 

о собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 

- осознании своих затруднений (не понимаю, не успел), потребностей 

(плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста); 

- способности анализировать причины успехов и неудач; 

- умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи 

педагога; 

- умении сделать адекватный выбор вспомогательного материала 

(опорная карточка, схема, алгоритм) для решения задания при затруднении, 

умении продуктивно его использовать, руководствоваться им в процессе 

работы. 

 

Метапредметные результаты освоения РП для 2-го класса по 

учебному предмету «Математика» включают осваиваемые обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть 

обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные 
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действия проявляются в: 

- удержании правильного способа деятельности на всем протяжении 

решения задачи (прочтение и понимание текста задачи, анализ условия, 

составление краткой запись или схемы (подбор схемы из предложенных), 

поиск решения задачи, составление плана решения, выбор и выполнение 

арифметического действия (арифметических действий), запись решения с 

помощью математических знаков и символов, проверка решения, оформление 

ответа к задаче); 

-использовании элементарных знаково-символических средств для 

организации своих познавательных процессов (использование знаково-

символических средств при образовании чисел в пределах 100, использование 

схемы для решения задачи из числа предложенных, составление схемы к 

задаче, составление задачи по схеме, различение понятий число» и «цифра», 

овладение математическими знаками и символами и т.д.); 

- умении использовать знаки и символы как условные заместители при 

оформлении и решении задач (кодирование с помощью математических 

знаков и символов информации, содержащейся в тексте задачи, оформление 

краткой записи условия в виде схемы, логический анализ условия, 

представленного схемой, решение задачи и логические выводы с помощью 

самостоятельно выбранных математических знаков и символов, 

декодирование знково-символических средств при проверке решения задачи и 

т.д.); 

- умении производить анализ и преобразование информации в виде 

таблиц (анализ имеющихся данных об объектах (их количество, единицы их 

измерения), определение исходя из этого количество столбцов и строк 

таблицы, вычерчивание таблицы с обязательной подписью всех столбцов и 

строк с использованием знаково-символических средств, с заполнением 

известных данных и выделением неизвестных, выделение по таблице 

отношений, зависимостей между величинами, поиск неизвестных данных и 

восстановление их в таблице); 
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- умении использовать наглядные модели, отражающие связи между 

предметами (выделение структуры имеющихся данных, ее представление с 

знаково-символических средств, составление модели, схемы, таблицы, работа 

с моделью, соотнесение результатов, полученных на модели с реальностью) ; 

- овладении умением записывать результаты разнообразных измерений 

в числовой форме (знание единиц измерения и понимание к каким величинам 

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

выражена в разных единицах, выражать величины в числовой форме в 

зависимости от выбранной единицы измерения, соотносить числа, 

выраженные в разных мерах и т.д.); 

- осмысленном чтении текстов математических задач (прочтение текста 

задачи несколько раз, уточнение лексического значения слов, 

перефразирование текста задачи и выделение несущественных слов (при 

необходимости), выделение всех множеств и отношений, выделение величин 

и зависимостей между ними, уточнение числовых данных, определение 

"связи" условия и вопроса (от условия к вопросу, от вопроса к условию); 

- умении устанавливать взаимосвязь между разными математическими 

объектами, овладении умением относить предъявленную задачу к 

определенному классу задач, имеющих общий алгоритм решения (анализ и 

структурирование исходных данных задачи, уточнение ее вопроса, 

составление плана решения задачи и его сопоставление с ранее решенными 

задачами, определение сходства в решении (аналогичности), уточнение 

алгоритма решения ранее выполненной задачи и его применимость для 

текущей, находить общее в решении нескольких задач и переносить алгоритм 

решения на новую задачу);  

- умении сравнивать математические объекты, выделять признаки 

сходства и различия (анализ математических объектов, выделение его свойств 

и признаков, установление сходства и различия между признаками двух 

математических объектов, установление сходства и различия между 

признаками трех и более математических объектов); 
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-умении классифицировать объекты (числа, фигуры, выражения) по 

самостоятельно найденному основанию (выделение признаков предмета, 

установление между ними сходства и различия, как основания для 

классификации математических объектов, выделение существенных и 

несущественных признаков, выделение математические объекты из ряда 

других, выделение существенных для классификации признаков и 

несущественных, обобщение математических объектов по выбранному 

основанию для классификации и т.д.); 

- умении устанавливать логическую зависимость и делать простые 

умозаключения (анализ условий для установления логической зависимости, 

установление причинно-следственных связей между математическими 

объектами, выделение существенных признаков математических объектов, 

как основа простых логических рассуждений и умозаключений, умение 

увидеть ошибки в рассуждении для корректировки умозаключения); 

- умении устанавливать закономерность в числовом ряду и продолжать 

его (установление возрастающих и/или убывающих числовых 

закономерностей на наглядном материале, выявление правила расположения 

элементов в ряду, проверка выявленного правила). 

 Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

- способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, 

утомлению; 

- способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать 

основные требования к организации учебной деятельности;  

- способности планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условием ее реализации, оречевлять алгоритм решения 

математических заданий и соотносить свои действия с алгоритмом; 

- способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный 

результат с образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и 

самостоятельно. 



 

1417 
 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные 

действия проявляются в: 

- готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной 

проблеме и поддерживать его;  

- адекватном использовании речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

- умении принимать участие в коллективном поиске средств решения 

поставленных задач, договариваться о распределении функций. 

- овладении умением работать в паре, в подгруппе. 

Предметные результаты. 

В конце 2-го класса обучающийся: 

- называет натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном 

порядке, следующее (предыдущее) при счете число; 

- читает и записывает все числа в пределах 100, считает десятками до 

100; 

- сравнивает изученные числа и записывает результат сравнения с 

помощью знаков (>, <, =); 

- упорядочивает числа в пределах 100 в порядке увеличения или 

уменьшения; 

- знает компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, 

уменьшаемое, вычитаемое, разность, множитель, произведение, делимое, 

делитель, частное) и может найти неизвестный компонент арифметического 

действия; 

 - различает отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и 

«меньше на»; 

- воспроизводит и применяет переместительное свойство сложения и 

умножения; 

- воспроизводит и применяет правила сложения и вычитания с нулем, 

умножения с нулем и единицей; 

- выполнят письменное сложение и вычитание чисел в пределах двух 
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разрядов на уровне навыка; 

- выполняет умножение и деление на 2 и 3, понимает связь между 

умножением и делением; 

- чертит с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, 

многоугольники; 

- определяет длину предметов при помощи измерительных приборов; 

- выражает длину отрезка, используя изученные единицы длины; 

- вычисляет периметр разных геометрических фигур (треугольник, 

четырехугольник, многоугольник); 

- сравнивает разные единицы измерения длины, массы, времени, 

стоимости; 

- умеет читать и заполнять таблицу и пользоваться данными, 

приведенными в таблице, для ответов на вопросы; 

- разбивает составную задачу на простые и использует две формы записи 

решения (по действиям и в виде одного выражения); 

- формулирует обратную задачу и использует ее для проверки решения 

данной; 

- составляет схему для решения задачи или может подобрать схему из 

предложенных; 

- по схеме может составить задачу; 

- различает понятия «число» и «цифра»; 

- выполняет порядок действий в выражениях со скобками и без скобок, 

содержащих действия одной или разных ступеней. 

Промежуточная и итоговая аттестация личностных и метапредметных 

результатов осуществляется в форме экспертной шкальной оценки 

результатов всеми участниками психолого-педагогического консилиума. Для 

каждого показателя может быть представлена система оценки (0-1-2). На этой 

основе определяется достигнутый уровень отдельных умений. Преобладание 

оценок в 2 балла свидетельствует о достаточном уровне сформированности 

умений, преобладание оценок в 1 балл – об условно достаточном уровне, 
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наличие отдельных оценок в 0 баллов – о недостаточном, большинство оценок 

0 баллов говорит о минимальном уровне сформированности умений.  

 Оценка личностных результатов осуществляется в ходе 

целенаправленного внешнего или включенного наблюдения, фиксации 

ответов на уроках и поведения обучающихся. Например, для оценки 

сформированности самосознания, в т.ч. адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях используется шкала оценки 

каждого показателя. 

Осознание своих затруднений (не понимаю, не успел), потребностей 

(плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста). 

0 баллов – не отмечается, 1 балл – единичные случаи, 2 балла – 

систематическое обозначение в речи. 

Способность анализировать причины успехов и неудач. 

0 баллов – не отмечается, 1 балл – наблюдаются единичные случаи, 2 

балла – систематические достаточно успешные попытки объяснить причину 

неудачи. 

Умение разграничивать ситуации, требующие и не требующие 

помощи педагога. 

0 баллов – умение не сформировано (просит помощи всегда или 

наоборот, никогда), 1 балл – умение неполноценно (обращения зависят от 

настроения, а не от реальной потребности в помощи), 2 балла – умение 

полноценно (просит помощи только в заданиях новых по форме или 

содержанию, а также субъективно трудных). 

 Оценку универсальных учебных действий (метапредметные 

результаты) также можно представить в форме оценочных шкал. Каждый 

показатель, подлежащий оценке, следует представить в форме, дающей 

возможность достаточно однозначно интерпретировать полученные 

результаты.  

Например, для оценки сформированности коммуникативных 

универсальных учебных действий шкала оценки показателей может быть 
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представлена следующим образом. 

Умение слушать собеседника, вступать в диалог по учебной 

проблеме и поддерживать его. 

0 баллов – умение не сформировано (в подавляющем большинстве 

случаев молчит, не высказывается), 1 балл – умение неполноценно (свое 

мнение высказывает, но позицию собеседника не принимает во внимание), 2 

балла – умение полноценно (например, могут совместно обсудить, что в задаче 

следует узнать в первую очередь и т.п.). 

Адекватное использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач.  

0 баллов – умение не сформировано (преимущественно пользуется 

неразвернутыми клишированными «штампами» малопонятными для 

собеседника, говорит «не по теме»), 1 балл – умение неполноценно (не менее 

чем в половине случаев обращается и высказывается адекватно, но в других 

случаях – нет, чтобы понять, надо задавать дополнительные вопросы, 

подсказывать нужные слова) , 2 балла – умение полноценно (фактически 

любое высказывание можно понять и оно преимущественно соответствует 

лексико-грамматическим нормам). 

Умение принимать участие в коллективном поиске средств 

решения поставленных задач, договариваться о распределении функций. 

0 баллов – умение не сформировано (всегда старается отмолчаться, 

порученную ему функцию не выполняет), 1 балл – умение неполноценно 

(всегда старается принять ведущую роль, плохо слушает партнеров по 

взаимодействию) 2 балла – умение полноценно. 

 Оценка предметных результатов осуществляется учителем 

традиционно по пятибалльной шкале в ходе промежуточной и итоговой 

аттестации (оценка выполнения обучающимися проверочных и контрольных 

заданий по темам, разделам, четвертям).  

Например, для оценки сформированности знаний и умений по разделу 

«Числа от 1 до 100. Нумерация» можно использовать проверочные задания. 
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Выполнение каждого задания оценивается в 1 балл. 

1.Найди число, в котором 5 десятков и 3 единицы. 

А) 35    Б) 63          В)53 

2.Между какими числами находится число 21.  

 А) 22 и 23       Б) 20 и 22       В) 19 и 20 

3.Какое число при счёте следует за числом 89? 

А) 88         Б) 90       В) 91. 

4. Найди сумму чисел 60 и 6. 

А) 66           Б) 54         В) 60. 

5. В каком ряду числа расположены в порядке убывания. 

А) 22 , 34 , 37 , 42 , 58 , 84 

Б) 22 , 19 , 32 , 21 , 19 , 45 

В) 51 , 47 , 32 , 21 , 19 , 14 

6.Из данных чисел найди наименьшее число, оканчивающееся цифрой 

3. 

А) 33         Б) 53        В) 13         Г) 93 

7.Первое слагаемое 49, второе 1. Найди сумму. 

А) 48        Б) 49   В) 50 

8.Укажи число, которое пропущено. 

    57,   58,    …,     60,    61 

 А) 60            Б) 59            В) 58. 

По количеству верно выполненных заданий выставляется оценка. 7-8 

заданий – «отлично», 5-6 заданий – «хорошо», 3-4 задания – 

«удовлетворительно», 1-2 задания – «неудовлетворительно». 

Контрольная работа для промежуточной аттестации за первую четверть 

по разделу «Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание». Приведен пример 

заданий только минимальной трудности. Усложнение заданий контрольной 

работы допускается только с учетом возможностей обучающихся и может 

носить вариативный характер (в одних случаях усложнение заданий может 

быть существенным, в других - незначительным). Трудность заданий 
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определяется учителем, но она не может быть меньше, чем предложенная.  

1 вариант. 

1. Решите задачу. 

Коля нарисовал в альбоме 6 рисунков, а Сережа на 5 рисунков больше. 

Сколько рисунков нарисовал Сережа? 

 2. Решить примеры и записать ответ: 

8 + 2 + 5 =  5 + 2 + 3 =  8 - 6 - 1 =   10 - 3 - 3 = 

10 - 4 + 1 =  8 - 7 + 1 =  30 - 10 - 10 =  50 + 20 + 20 

= 

3. Сравнить величины длины (поставь знаки >, < или =): 

95 см и 1 м  6 дм и 7 см  40 мм и 4 см 

4. Вычисли периметр прямоугольника, если одна сторона у него 2 см, а 

другая 5 см.  

2 вариант.  

1. Решите задачу. 

Учиться плавать в бассейн ходят 9 мальчиков, а девочек на 2 человека 

больше. Сколько девочек учится плавать в бассейне? 

2. Решить примеры и записать ответ: 

6 + 3+ 1 =  9 + 1+ 4 =  7 - 3 - 2 =   10 - 4 - 4 =  

10 - 5 + 2 =  7 - 5 +1 =  40 - 10 - 10 =  30 + 20 + 20 

= 

3. Сравнить величины длины (поставь знаки >, < или =): 

1 м и 98 см  7 дм и 8 см   50 мм и 5см 

4. Вычисли периметр прямоугольника, если одна сторона у него 3 см, а 

другая 4 см.  

Оценка результатов выполнения контрольной работы: 

"отлично" - все задания решены без ошибок (помарки и исправления 

допустимы); 

"хорошо" - задания выполнены, но допущены 1-2 негрубые и 1-2 грубые 

ошибки. 

"удовлетворительно" - решены не все задания и/или допущены 3-4 

грубые ошибки или 3 и более негрубых ошибок. 

"неудовлетворительно" - не решены многие задания и/или допущены 

более 4 грубых ошибок. 

 К грубым ошибкам относятся: 

- Вычислительные ошибки в выражениях и задачах. 

- Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный 

выбор действий, лишние действия). 
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- Не решенная до конца задача или выражение. 

- Невыполненное задание. 

 К негрубым ошибкам относят: 

- Нерациональный прием вычислений. 

- Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

- Неверно сформулированный ответ задачи. 

- Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

- Недоведение до конца преобразований. 

 За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по 

математике не снижается. За неряшливо оформленную работу, несоблюдение 

правил каллиграфии оценка по математике не снижается.  

 Итоговая контрольная работа за год для обучающихся во 2 

классе. Приведен пример заданий только минимальной трудности.  

1 вариант. 

1. Решить задачу: 

В магазине привезли красные и желтые яблоки. За день продали 24 

килограмма красных яблок, а желтых на 16 килограммов больше. Сколько 

всего яблок продали в магазине? 

2. Решить примеры и записать ответ: 

32 + 63 =   98 - 76 =   100 - 86 =   28 + 12 + 4 = 

7•2 =    18 ˸ 2 =  50 + (20-8) =   60 - (10 + 10) 

= 

3. Решить примеры письменно в столбик: 

54 + 38 =   62 - 39 = 

4. Сравнить величины длины (поставь знаки >, < или =): 

8 см и 6 дм   3 дм 4 см и 4 дм 3 см 

5. Начерти прямоугольник со сторонами 2 сантиметра и 6 сантиметров. 

Найди его периметр. 

2 вариант. 

1. Решить задачу: 

В столовой за неделю израсходовали 43 килограмма картофеля, а 

моркови на 15 килограммов меньше. сколько всего овощей израсходовали в 

столовой? 

2. Решить примеры и записать ответ: 

37 - 15 =   43 +54 =   100 - 83 =   36 + 14 + 5 = 

8•2 =    14˸2 =    70 - (20+20 ) = 30 + (40 - 6) = 

3. Решить примеры письменно в столбик: 

47 = 29 =  83 - 27 = 
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4. Сравнить величины длины (поставь знаки >, < или =): 

5 дм и 9 см  4 дм 7 см и 7 дм 4 см 

5. Начерти прямоугольник со сторонами 3 сантиметра и 5 сантиметров. 

Найди его периметр. 

 Оценка результатов итогового контроля осуществляется по тем же 

требованиям, что и промежуточные контрольные работы. Оценка предметных 

результатов осуществляется учителем традиционно по пятибалльной шкале в 

ходе промежуточной и итоговой аттестации (оценка выполнения 

обучающимися проверочных и контрольных заданий по темам, разделам, 

четвертям).  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 100. Разряды. 

Представление двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы 

массы (килограмм), времени (минута, час). Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин.  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания чисел.  
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Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, 

содержащие отношения «больше (меньше) на…». Планирование хода 

решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица и другие 

модели). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше - ниже, слева - справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат. Использование чертёжных инструментов для выполнения 

построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние: куб, шар, пирамида. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

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

многоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 

«некоторые»). 

Чтение и заполнение таблицы.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ Раздел Примерны

е темы 

занятий 

Примерное содержание занятий и основные 

виды деятельности обучающихся 

1 четверть  

1 Чис

ла от 1 до 

100. 

Нумераци

я 

Повт

орение. 

Числа от 1 

до 20 (3ч.) 

Устный счет. Чтение и запись чисел в 

пределах 20. Преобразование числового ряда 

- расположить числа в порядке 

возрастания/уменьшения, от или до 

заданного числа. Работа в тетради - решение 

примеров в пределах 10. Работа на 

карточках: из разных текстов выбрать 

соответствующий всем требованиям простой 

задачи (данные и вопрос). Решение простых 

задач на нахождение суммы и разности на 

доске и в тетради. 

Устный счет. Дополнение до 10 с 

«Веером цифр». Увеличение /уменьшение 

чисел на несколько единиц. Актуализация 

знаний по теме: решение задач - работа с 

карточками (раскрасить в разные цвета 

условие и ответ). Решение простых задач с 

комментированием на доске и в тетради.  

Устный счет. Закрепление состава 

числа в пределах 10 в игровой форме (подбор 

соответствующего примера к числу). Работа 

в тетради. Решение примеров  с 

использованием таблицы сложения в 

пределах 20. Работа на карточках: решение 

задач. 
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Числ

а от 1 до 

100. Счёт 

десятками 

(1ч.) 

Устный счет. Игра «Молчанка». 

Объяснение нового - знакомство с новой 

счетной единицей - десяток. Чтение и запись 

круглых десятков. Работа с карточками- 

расположить круглые десятки в порядке 

возрастания/уменьшения. Устный счет 

(первичное закрепление): соотнести число с 

названием или показать число по названию. 

Работа в тетради - решение примеров  с 

опорой на связки палочек. 

Обра

зование, 

чтение и 

запись 

чисел от 20 

до 100 (2ч.) 

 

Практическая работа - присчитывание 

по одному от и до заданного числа. Работа с 

учебником - наблюдение за образованием 

чисел, представление двузначных чисел с 

выделением десятков и единиц. Называние и 

запись чисел в пределах 100. Понятия 

однозначные и двузначные числа. Решение 

задач на увеличение/уменьшение на 

несколько единиц по памятке-алгоритму 

(сильный обучающийся проверяет 

правильность решения). 

Устный счет. Порядковый счет от 

одного двузначного числа до другого. Работа 

с наглядным материалом: на карточки с 

написанным двузначным числом, 

обозначающим круглые десятки, место ноля 

занимает другая цифра. Работа в тетради - 

запись чисел под диктовку. Самостоятельное 

решение примеров на основе таблицы 
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сложения в пределах 20. Самопроверка - 

сличение с ответами на доске. Решение 

простых задач. 

Поме

стное 

значение 

цифр в 

числе (1ч.)  

 

Устный счет. «Веселые задачки: 

детские стихи, требующие совершения 

арифметических действий». Работа с абаком 

- демонстрация двузначных чисел 

(изменение значения числа в зависимости от 

места цифры). Работа в тетради - сравнение 

двузначных чисел с записью неравенств в 

тетради (внимание обучающихся 

фиксируется на необходимости начинать 

сравнение с десятков). Работа с учебником – 

закрепление ранее изученных мер длины (1 

дм 2 см = 12 см). Работа в тетради – 

актуализация решения составной задачи (с 

увеличением на несколько единиц и 

последующим нахождением суммы) по 

совместно составленной краткой записи. 

 Одно

значные и 

двузначны

е числа 

(1ч.) 

 

Устный счет. Счет по кругу в пределах 

10 (результат примера, предложенного 

учителем, становится началом следующего, 

составленного ребенком и т.д.). 

Самостоятельная работа в рабочей тетради – 

вставить пропущенные числа. 

Взаимопроверка. Дидактическая игра-

соревнование на закрепление понятий 

«однозначное число» и «двузначное число» 

(разбиться на команды в зависимости от 
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инструкции педагога, например, команда 

однозначных и двузначных чисел, команда 

трех и шести десятков и т п.). Работа в 

тетради – решение примеров на основе 

таблицы сложения и вычитания. Совместное 

решение и сравнение простых задач. 

Мил

лиметр 

(1ч.) 

Измерение длины и ширины 

различных предметов – тетрадь, карандаш. 

Знакомство с новой мерой длины – 

миллиметр. Измерение отрезков (см и мм). 

Закрепление - сравнение мер длины 

(сантиметр, дециметр, миллиметр) с опорой 

на практические действия. Работа в тетради - 

преобразование одних мер длины в другие 

(опора на разрядный состав чисел, устное 

пояснение). 

Заме

на 

двузначног

о числа 

суммой 

разрядных 

слагаемых 

(1ч.) 

Устный счет. Математический 

диктант. Объяснение нового - понятие 

«сумма разрядных слагаемых». 

Практическая работа - замена двузначного 

числа разрядными слагаемыми. Образование 

и запись числа по разрядным слагаемым (20 

и 3 = 23; 2 дес. и 3 ед. = 23). Работа с 

учебником – составление числовой 

последовательности, продолжение ее, 

восстановление пропущенных чисел. 

Самостоятельная запись в тетради. Работа в 

тетради - составление и запись вариантов 

двузначных чисел из предложенных цифр. 
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Работа в тетради - решение составных задач 

(увеличение/уменьшение с нахождением 

суммы) с выбором и объяснением действия. 

Счет 

в пределах 

100 

(1ч.) 

Устный счет. «Математическая 

лесенка». Работа с учебником – образование 

числа 100. Закрепление счета в пределах 100, 

введение понятия «сотня». Актуализация 

знаний названий компонентов сложения и 

вычитания – работа на карточках с 

дифференцированными заданиями 

(подчеркнуть первое, второе слагаемое, 

уменьшаемое и т.п.). Работа в тетради - 

совместное решение составных задач по 

действиям с комментированием решения 

задачи. Работа с учебником – сравнение 

величин (обучающиеся поднимают карточки 

с соответствующими знаками <, > =). 

Метр 

(1ч.) 

 

Устный счет. Счет десятками. 

Практическая работа – измерение длины, 

ширины класса (линейкой, метром, 

рулеткой). Знакомство с новой мерой длины 

– метр. Соотнесение понятий «метр» и «сто 

см» и «сотня см». Работа в парах - измерение 

роста у дверного косяка сантиметровой 

лентой. 

Работа с учебником – преобразование 

и сравнение единиц измерения (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр). Работа в тетради 

– составление и запись памятки о 
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соотношении единиц измерения длины. 

Решение примеров в два действия (слабые 

обучающиеся работают с использованием 

таблицы сложения). 

Сло

жение и 

вычитание 

вида 30+5, 

35-5, 35-30 

(2ч.) 

 

Устный счет. «Назови соседей числа». 

Дидактическая игра «Помири числа»: 

объединить разрядные слагаемые, чтобы 

получить записанные на доске числа (20 и 3 

= 23; 2 дес. и 3 ед. = 23). Работа с учебником 

– разбор вариантов решения составной 

задачи (нахождение неизвестного 

слагаемого) разными способами (слабые 

обучающиеся - одним). Работа в тетради – 

решение примеров обозначенного вида с 

проговариванием чисел, действий и 

результата (закрепление правил разложения 

чисел на разрядные слагаемые).  

Устный счет - назови число по сумме 

разрядных слагаемых. Работа с учебником – 

закрепление понятия «сумма разрядных 

слагаемых», решение примеров с 

«окошками». Нахождение неизвестного 

компонента (прямые и обратные действия), 

слабым обучающимся только прямые 

действия с взаимопроверкой. Работа с 

учебником – решение примеров с 

«окошками». Выбор решения задачи с 

использованием памяток-подсказок 

«Меньше на … –  «–», больше на … – «+». 
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 Рубл

ь. Копейка 

(2ч.) 

 

Устный счет. «Математическая 

разминка». Знакомство с единицами 

стоимости. Практическая работа - получение 

рубля разными монетами. Работа в парах - 

преобразование рубля с использованием 

монет. Самостоятельная работа-решение 

примеров. Сравнение разных мер стоимости.  

Устный счет: «Магические квадраты». 

Игра «Магазин»: закрепление знаний о мерах 

стоимости (выбор ценника к товару, 

символическая продажа-покупка, подсчет 

сдачи в пределах 20 рублей). Решение 

простых задач с мерами стоимости по 

учебнику. Выполнение заданий из учебника 

(по выбору учителя). 

Повт

орение и 

закреплени

е 

пройденно

го 

материала 

(2ч.) 

Устный счет. Задачи в стихах до 10. 

Систематизация и обобщение знаний по 

разделу «Числа от 1 до 100. Нумерация». 

Работа в тетради – упорядочение и 

группировка заданных чисел. 

Восстановление числового ряда. Увеличение 

ряда чисел на несколько единиц и круглые 

десятки. Преобразование задач (изменение 

условий, вопроса). 

Выполнение тестовых заданий по теме 

«Нумерация в пределах 100».  

2 Чис

ла от 1 до 

100. 

Реше

ние и 

составлени

Устный счет. «Торопись, да не 

ошибись». Объяснение нового: практическое 

решение задач по схеме и иллюстрации 
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Сло

жение и 

вычитани

е. 

е задач, 

обратных 

заданной 

(2ч.) 

 

учебника. Выбор кратких записей (схем) к 

задачам, подбор задач к кратким записям 

(схемам). Заполнение памятки «Как 

составить и решить задачу обратную 

данной». Работа в тетради - черчение 

отрезков заданной длины. Выполнение 

заданий из учебника (по выбору учителя). 

Устный счет. Игра «Молчанка» с 

использованием веера цифр. Коллективное 

составление задачи обратной данной. Работа 

в тетради - самостоятельное решение задач с 

опорой на памятку «Как составить и решить 

задачу обратную данной». Самостоятельное 

решение выражений с самопроверкой.  

1

3 

 Реше

ние задач 

на 

нахождени

е 

неизвестно

- го 

слагаемого

, неиз-

вестного 

уменьшаем

о-го, 

неизвестно

го 

вычитаемо

Устный счет. «Беглый счет». 

Объяснение нового - знакомство с косвенной 

задачей на нахождение неизвестного 

уменьшаемого с опорой на иллюстрацию 

учебника. Работа в тетради. Оформление 

задач с помощью краткой записи и/или 

графической схемы. Выбор верных 

неравенств. Выполнение заданий из 

учебника (по выбору учителя). 

Работа с учебником – выбор чертежа к 

краткой записи задачи. Работа в тетради - 

черчение отрезков и определение их длины в 

миллиметрах. Самостоятельная работа в 

тетради - нахождение закономерности в 

группе примеров и составление примеров с 
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го. (3ч.) сохранением этой закономерности. 

Закрепление умения решать задачи. 

Работа с учебником – решение задач с опорой 

на данные, приведенные в таблице и 

составление задач обратных данной. 

Дидактическая игра: (задумай число, 

прибавь к нему.., сколько получилось? Ты 

задумал…). Работа в тетради - 

самостоятельное решение задач. 

1

4 

 Врем

я. Единицы 

времени - 

час, минута 

(2 ч). 

Объяснение нового. Установление 

соотношения 1 час = 60минут. Знакомство с 

видами часов  и устройством часов - 

циферблат, стрелки (слайд-презентация). 

Работа в парах - практическое определение 

времени по моделям часов, запись 

измерений. 

Фронтальная работа - практическое 

установление времени на модели часов. 

Работа в группах - подписать время на 

картинках «Режим дня». Работа в тетрадях - 

решение примеров и сравнение разных 

единиц времени с взаимопроверкой. 

1

5 

 Длин

а ломаной  

(2ч.) 

 

Актуализация знаний о ломаной 

линии. Практическая работа - измерение 

длины звеньев и вычисление длины ломаной 

(без использования циркуля). Работа в парах: 

дополнение условия задачи недостающими 

данными. Самостоятельная работа в тетради 

- решение составной задачи на нахождение 
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неизвестного слагаемого (слабые 

обучающиеся по готовой краткой записи). 

Устный счет. «Разбей на группы». 

Актуализация знаний о названии 

компонентов сложения и вычитания. Работа 

с учебником – упражнение в чтении 

выражений хором и по цепочке. Работа в 

тетради - составление задач по краткой 

записи. Вычисление длины ломаной. 

Решение примеров. 

1

6 

 Поря

док 

выполнени

я действий 

в числовых 

выражения

х со 

скобками. 

(3ч) 

Знакомство с правилом выполнения 

действий со скобками. Демонстрация 

учителем различий результатов вычислений 

при наличии и отсутствии скобок. 

Практическая работа - обозначение 

последовательности выполнения действия на 

карточках без вычисления результата 

действий. Работа с учебником - чтение 

выражений со скобками и решение с устным 

проговариванием последовательности 

действий. Составление задач с опорой на 

рисунок. 

Устный счет. «Лучший счетчик». 

Работа у доски: запись числовых выражений 

под диктовку. Работа в тетради: решение 

составной задачи. Решение задачи на 

нахождение неизвестного слагаемого и 

составление задач обратных данной. 

Выполнение заданий по учебнику (по выбору 
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учителя). 

Работа с учебником - составление 

выражений с помощью чисел и знаков. 

Сравнение числовых выражений с 

комментированием. Объяснение нового – 

решение составной задачи с разными 

вариантами записи (со скобками и без). 

Составление задачи по краткой записи. 

Работа в тетрадях - нахождение значения 

числовых выражений. 

1

7 

 Пери

метр 

многоугол

ьника 

 (1ч.) 

 

Актуализация знаний по теме. 

Объяснение нового - знакомство с понятием 

«периметр». Практическое нахождение 

периметра (без использования циркуля). 

Работа в тетради - решение арифметической 

задачи на нахождение неизвестного 

слагаемого. Выполнение заданий по 

учебнику (по выбору учителя). 

1

8 

 

 

 Свой

ства 

сложения 

(4ч.) 

 

Актуализация знаний о 

переместительном свойстве сложения. 

Демонстрация нового свойства сложения – 

группировка слагаемых. Работа с учебником 

- чтение правила. Закрепление правила 

группировки слагаемых. Работа на карточках 

– вычисление значений выражений с 

группировкой слагаемых. Выполнение 

заданий по учебнику (по выбору учителя). 
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Устный счет. «Математическая 

эстафета». Работа у доски – решение 

примеров с группировкой слагаемых. Работа 

в тетради - решение примеров с применением 

переместительного и сочетательного свойств 

сложения (слабые обучающиеся с устным 

комментированием, сильные - 

самостоятельно). Практическая работа: 

нахождение периметра прямоугольника. 

Работа в тетради: черчение прямоугольника 

и запись нахождения периметра. 

Устный счет. «Математический 

диктант». Работа у доски - решение примеров 

с применением свойств сложения с устным 

объяснением. Работа в учебнике -

закрепление знаний о составе числа. Работа в 

тетради. Самостоятельное решение задач с 

самопроверкой. 

Контрольная работа: определение 

периметра прямоугольника, преобразование 

мер длины, решение примеров с 

группировкой слагаемых, решение задачи на 

нахождение неизвестного слагаемого. 

2 четверть 

1

9 

 Пов

торение и 

закреплен

ие 

Работа с учебником: раздел «Наши 

проекты» узоры и орнаменты на посуде 

(индивидуальная и групповая работа по 

предложенному плану). 
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пройденно

го 

материала  

(3 ч) 

Повторение и закрепление. Решение 

простых  и составных задач, в том числе с 

использованием графической схемы и 

таблиц. Нахождение периметра 

многоугольников. Вычисление значения 

выражений. Сравнение выражений. Решение 

примеров с опорой на таблицу сложения в 

пределах 20. 

2

0 

 Уст

ные 

приёмы 

сложения 

и 

вычитания 

вида: 36 + 

2, 36 + 20. 

(1ч) 

Устный счет. Актуализация знаний 

состава чисел. Демонстрация алгоритма 

вычисления данного вида примеров. Работа с 

учебником - знакомство с правилом 

сложения двузначных чисел. Работа в 

тетради - решение примеров с обозначением 

дугами последовательности сложения или 

обозначение цветов (раскрась единицы в 

красный цвет, десятки в синий) по цепочке с 

устным пояснением. Решение примеров с 

соблюдением алгоритма вычисления. 

Решение составной задачи (сильные 

обучающиеся записывают выражение в 

целом, слабые – отдельные действия). 

2

1 

 Уст

ные 

приёмы 

сложения 

и 

вычитания 

вида: 36-2; 

Демонстрация алгоритма вычисления 

данного вида примеров. Работа с учебником 

- знакомство с правилом вычитания. Решение 

примеров с соблюдением алгоритма 

вычисления с устным объяснением. Решение 

примеров с обозначением дугами 

последовательности вычитания или 
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36-20. 

(1ч) 

обозначение цветов (раскрась единицы в 

красный цвет, десятки в синий). Работа в 

тетради - составление задач по краткой 

записи с устным комментированием (у 

каждой группы обучающихся свой вариант 

краткой записи из двух предложенных) и 

последующим их решением. Нахождение 

неизвестных компонентов сложения 

методом подбора с опорой на таблицу 

сложения в пределах 20. 

2

2 

 Уст

ные 

приёмы 

сложения 

и 

вычитания 

вида: 

26+4. (1ч) 

Устный счёт. Актуализация знаний 

состава числа 10. Математический диктант. 

Демонстрация алгоритма вычисления 

данного вида примеров. Фронтальная работа 

- решение примеров у доски, расписывая 

решение. Работа в тетради - решение 

примеров с соблюдением алгоритма 

вычисления с переходом к устному 

объяснению. Решение составной задачи. 

Словесный отчет о проделанных действиях. 

Запись и решение неравенств на слух. 

Сравнение величин. 

2

3 

 Уст

ные 

приёмы 

сложения 

и 

вычитания 

вида: 30-7. 

Устный счёт. Счет десятками. 

Сложение и вычитание круглых десятков. 

Демонстрация алгоритма вычисления 

данного вида примеров. Фронтальная работа 

– решение примеров, представляя 

уменьшаемое в виде суммы двух слагаемых, 

одно из которых равно 10, затем вычитаем 
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(1ч) единицы из 10 и результат прибавляем к 

первому слагаемому. Решение примеров с 

соблюдением алгоритма вычисления с 

переходом к устному объяснению. 

Самостоятельная работа - решение 

примеров. 

2

4 

Уст

ные 

приёмы 

сложения 

и 

вычитания 

вида: 50-

24. 

(2ч) 

Устный счёт. Счет десятками. 

Сложение и вычитание круглых десятков. 

Демонстрация алгоритма вычисления 

данного вида примеров. Фронтальная работа 

- решение примеров, представляя 

вычитаемое в виде суммы разрядных 

слагаемых и последовательно вычитаем 

десятки, а затем однозначное число из 

полученной разности. Работа в тетради. 

Решение примеров с соблюдением алгоритма 

вычисления с переходом к устному 

объяснению. Решение составных задач с 

комментированием.  

Групповая работа на карточках – 

выбор примера и запись решения примера по 

алгоритму. Работа в тетради: запись и 

нахождение значения выражений. 

Составление задач по краткой записи (у 

каждой группы обучающихся свой вариант 

краткой записи из двух предложенных). 

2

5 

 Реш

ение задач 

(4ч) 

Устный счёт. Актуализация знаний 

(понятие «столько же…»). Работа с 

учебником. Решение задач с опорой на 
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иллюстрацию учебника. Выбор задачи по 

решению. Решение примеров с устным 

комментированием. Вычисление значений 

выражений с взаимопроверкой. 

Устный счёт. «Цветок». Объяснение 

нового. Решение задач с введением 

графической схемы «движение друг к 

другу». Работа в тетради - составление задач, 

обратной данной (слабые обучающиеся по 

готовой краткой записи). Самостоятельная 

работа - решение примеров изученных видов. 

Объяснение нового. Решение задач с 

введением схемы «движение друг за 

другом». Фронтальная работа. Вычисление 

значения выражений с устным пояснением. 

Работа в паре на карточках. Нахождение 

неизвестного компонента действий сложения 

и вычитания методом подбора с 

использованием карточек с цифрами. Работа 

в тетради. Сравнение выражений и сравнение 

разных величин длины, массы, времени и 

стоимости. 

2

6 

Уст

ные 

приёмы 

сложения 

и 

вычитания 

вида: 

Устный счёт. Актуализация знаний 

состава чисел в пределах 10. Демонстрация 

алгоритма вычисления данного вида 

примеров. Решение примеров с опорой на 

прием прибавления по частям (сначала 

первое слагаемое дополняют до 10, а потом 

прибавляют остальные единицы второго 
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26+7, 

35-

7.  

(4ч) 

слагаемого). Фронтальная работа. Решение 

примеров с соблюдением алгоритма 

вычисления и устным объяснением. 

Объяснение выражений в процессе решения 

составной задачи. Преобразование фигур 

(разделить многоугольник на заданное 

количество частей или фигур). 

Устный счёт. «Солнышко». 

Демонстрация алгоритма вычисления 

данного вида примеров. Фронтальная работа. 

Решение примеров с опорой на прием 

вычитания по частям (сначала первое 

слагаемое уменьшают до 10, а потом 

отнимают остальные единицы второго 

слагаемого). Работа в тетради. Решение 

примеров с соблюдением алгоритма 

вычисления и устным объяснением (слабые 

обучающиеся решают с опорой на таблицу 

сложения в пределах 20). Построение 

ломаной по заданным отрезкам. Вычисление 

длины ломаной.  

Обобщение способа вычислений. 

Составление памятки-алгоритма «сложение 

и вычитание с переходом через разряд». 

Работа в тетради. Формулирование вопроса 

задачи по условию и решению. Сравнение 

выражений. 

Самостоятельная работа. Решение 

примеров изученного вида. 
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2

7 

 Пов

торение и 

закреплен

ие 

пройденно

го 

материала 

(4ч) 

Закрепление приемов и выработка 

вычислительных навыков изученных случаев 

сложения и вычитания. Решение простых и 

составных задач.  

Счет группами. Нахождение 

неизвестных компонентов сложения и 

вычитания. Составление и решение 

составной задачи по краткой записи и/или 

графической схеме. 

2

8 

 Про

верка 

сложения 

вычитание

м. 

Проверка 

вычитания 

сложение

м и 

вычитание

м. (4ч) 

Устный счёт. Актуализация знаний – 

компоненты сложения. Объяснение нового. 

Составление по образцу и решение троек 

примеров вида: 

7+6=13   9+5 

13-7=6   …. 

13-6=7    … 

с иллюстрацией на наборном полотне. 

Фронтальная работа. Чтение примеров по 

карточке-алгоритму: первое слагаемое …., 

второе слагаемое …., сумма ….; из суммы 

вычли первое слагаемое ….., получили 

второе слагаемое ……; из суммы вычли 

второе слагаемое…., получили первое 

слагаемое… Формулирование правила. 

Выполнение сложения с проверкой по 

алгоритму и устным пояснением. 

Устный счёт. Счёт по цепочке 

группами. Устная работа по таблице на 

нахождение неизвестного слагаемого. Работа 
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в тетради. Решение задач обратных данной.  

Устный счёт. Решение круговых 

примеров. Объяснение нового. Знакомство с 

проверкой вычитания строится аналогично 

как и с проверкой сложения. 

Индивидуальная работа. 

Восстановление на карточках формулировок 

правил проверки сложения/вычитания 

(вставь пропущенные слова). Работа в 

группах – выбор примеров, основанных на 

правиле проверки вычитания и сложения. 

2

9 

 Пов

торение и 

закреплен

ие 

пройденно

го 

материала. 

(3ч) 

Закрепление приемов и выработка 

вычислительных навыков изученных случаев 

сложения и вычитания. Решение простых и 

составных задач. Нахождение периметра 

фигур. 

Контрольная работа. 

3 четверть 

3

0 

Числ

а от 1 до 

100. 

Сло

жение и 

вычитание. 

 

Пис

ьменные 

приёмы 

сложения 

и 

вычитания 

двузнач-

ных чисел 

Устный счет. Повторение разрядного 

состава двузначных чисел, правила «десятки 

прибавляют к десяткам, единицы к 

единицам». Фронтальная работа - 

повторение табличного сложения в пределах 

10-ти и устных приемов сложения вида 37 + 

40, 40 + 23, 37 + 2 (с кратким объяснением). 

Объяснение и показ записи письменного 
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без 

перехода 

через 

десяток. 

Сложение 

и 

вычитание 

вида 45 + 

23, 57 – 26. 

(3ч) 

 

сложения. Внимание детей нужно обратить 

на то, что письменное сложение начинается с 

единиц. Работа с учебником - составление 

памятки–алгоритма. Решение примеров с 

устным объяснением. 

Объяснение и показ записи 

письменного вычитания. Работа с 

учебником. Составление памятки–

алгоритма. Фронтальная работа - решение 

примеров с устным объяснением. Сравнение 

разных величин - мер длины, массы, времени 

и стоимости. 

Закрепление - решение письменных 

примеров с проверкой с помощью обратного 

действия. Решение составных задач с 

использованием графической схемы. 

3

1 

 Уго

л. Виды 

углов 

(прямой, 

тупой, 

острый). 

(2ч) 

 

Введение понятия «угол», «виды 

углов». Называние предметов, имеющих 

прямой угол. Изготовление модели прямого 

угла. С помощью модели прямого угла или 

чертежного треугольника доказать, что углы 

клетки на странице тетради – прямые, 

прямой угол можно нарисовать, используя 

разлиновку листа тетради. Построение 

прямого угла в тетради. Определение видов 

углов. Решение письменных примеров с 

проверкой с помощью обратного действия. 

Работа в паре на карточке. 

Обозначение углов цветом среди заданных. 
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Нахождение разных углов в фигурах (работа 

по учебнику). Работа в тетради. Закрепление 

письменных приемов сложения и вычитания. 

Решение задач с устным комментированием. 

3

2 

 Пис

ьменные 

приемы 

сложения 

с 

переходом 

через 

разряд. 

(2ч) 

Устный счёт. Актуализация знаний - 

табличное сложение с переходом через 

разряд в пределах 20. Работа в паре - 

повторение десятичного (разрядного) 

состава чисел второго десятка. Фронтальная 

работа. Решение в столбик примеров на 

сложение без перехода через разряд с 

использованием памятки-алгоритма. 

Объяснение с подробным 

комментированием (обращая внимание на 

обозначение десятка, который получился из 

единиц, для данной категории детей важно 

обозначение не точкой, а единицей - нужно 

обратить внимание детей на 

последовательность действий при сложении 

десятков: сначала складываем десятки, 

имеющиеся в двузначных числах, а потом 

прибавляем десяток, который запоминали 

(записанный наверху), что поможет избежать 

в дальнейшем ошибок при выполнении 

письменного умножения, когда ученики 

сначала прибавляют к десяткам первого 

множителя те десятки, которые запоминали, 

а потом только выполняют умножение). 

Работа с учебником. Составление памятки-
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алгоритма. Решение примеров по памятке с 

подробным комментированием. 

Введение частного случая - при 

сложении единиц может получиться круглый 

десяток, тогда будет 1 дес., а единиц будет 0. 

Подготовка к введению этого случая: 40 = 

 дес.  ед., 10 =  дес.  ед. 

Рассматривается по аналогии с предыдущим. 

Фронтальная работа - решение примеров с 

устным объяснением. Сравнение разных 

величин - мер длины, массы, времени и 

стоимости. 

3

3 

 Пря

моугольни

к. (2ч) 

Практическая работа. Выбор с 

помощью треугольника среди предложенных 

четырехугольников – прямоугольные. 

Объяснение нового. Введение понятия 

«прямоугольник». Для данной категории 

детей характерны небрежность при 

черчении. Важно обратить внимание на то, 

что клетка имеет прямые углы и в 

практической работе по черчению 

прямоугольника опираться не только на 

словесную инструкцию (ставлю точку в 

верхний левый угол клетки, отмеряю…см и 

п.д.), но и на образец. 

Работа в паре - практическое 

определение прямоугольников из группы 

многоугольников. Работа в тетради. Решение 

примеров.  
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3

4 

 Пис

ьменные 

приемы 

сложения 

с 

переходом 

через 

разряд. 

(2ч) 

 Устный счёт. Числа 60, 80, 40, 30 

дополнить до 100. Демонстрация нового. 

Особо рассматривается случай вида 

87+13=100. Прием вычисления для этого 

случая включает новую операцию – здесь 

сумма десятков равна 10, а 10 десятков – это 

одна сотня. Таким образом, в сумме 

получается трехзначное число 100. Для 

понимания этой новой операции надо 

предложить детям выполнить устно 

подготовительные упражнения вида: 4 дес. + 

6 дес., 2 дес. + 8 дес. Сравнив примеры, 

ученики объясняют, что в ответе этих 

примеров получается 10 десятков, а это одна 

сотня, или 100. Фронтальная работа. 

Решение составных задач, составление 

краткой записи с пояснением сильным 

обучающимся. 

Работа на карточках - 

подготовительной работой для случаев 32+8 

будет подчеркивание или раскрашивание 

десятков и единиц в разные цвета в любом 

числовом ряду. Выделение (группировка) 

однозначных и двузначных чисел. 

Демонстрация. Знакомство с записью при 

сложении двузначного и однозначного 

чисел. Фронтальная работа. Вычисление с 

проверкой  с устным комментированием. 

Решение составных задач. 
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3

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пис

ьменные 

приемы 

вычитания 

с 

переходом 

через 

разряд. 

(5ч) 

Устный счёт. Актуализация знаний 

состава числа 10. Фронтальная работа. 

Устное решение примеров вида 40-8. 

Демонстрация. Запись примера столбиком, 

обращая внимание, что единицы пишутся 

под единицами. Групповая работа - решение 

примеров по алгоритму с контролем 

сильным обучающимся. Проверка 

вычитания сложением. Решение составных 

задач. 

Объяснение примеров вида 50-24 по 

алгоритму, представленному в учебнике. 

При выполнении вычитания с переходом 

через десяток часто возникают 

вычислительные ошибки, связанные с тем, 

что обучающийся забывает, что он занял 

десяток. Поставленная над десятками точка 

должна служит средством самоконтроля. 

Фронтальная работа. Решение примеров по 

алгоритму с устным объяснением. 

Закрепление изученных письменных 

случаев сложения и вычитания по алгоритму, 

с постепенным переходом к устному 

объяснению. Решение составных задач с 

комментированием и самостоятельно. 

Включение подготовительных упражнений к 

введению умножения - счет парами, 

тройками, сложение и вычитание по частям 

одинаковых компонентов. 
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Объяснение нового решение примеров 

вида 52-24 у доски с подробным 

комментированием, а затем сравнить с 

объяснением в учебнике. Работа в тетради. 

Решение примеров по алгоритму. Выбор 

вопроса к условию задачи. 

3

6 

 Сво

йства 

противопо

-ложных 

сторон 

прямоугол

ь-ника. 

(1ч) 

Практическая работа - знакомство со 

свойствами сторон прямоугольника путем 

сгибания его пополам. Работа на карточках - 

обозначение цветом противоположных 

сторон прямоугольника. Работа в тетрадях. 

Построение и вычисление периметра 

прямоугольника. Изменение вопроса задачи 

и решение с устным комментированием. 

3

7 

 Ква

драт. 

(1ч) 

Практическая работа. Выбор 

прямоугольников с помощью модели 

прямого угла в учебнике и измерение длин 

сторон. Введение определения «квадрат». 

Работа в тетради. Построение квадрата с 

заданной стороной в тетради. Определение 

периметра квадрата.  

3

8 

 Пов

торение и 

закреплен

ие 

пройденно

го 

материала. 

(5ч) 

Закрепление приемов и выработка 

вычислительных навыков изученных случаев 

сложения и вычитания. Решение простых и 

составных задач. Построение и нахождение 

периметра фигур. Самостоятельное решение 

примеров с проверкой. Контрольная работа. 



 

1451 
 

3

9 

Числ

а от 1 до 

100. 

Умн

ожение и 

деление. 

Кон

кретный 

смысл 

умножени

я. 

(2ч) 

 

Устный счёт. Актуализация названий 

компонентов сложения. Счет групп 

одинаковых предметов. Объяснение нового - 

введение термина и знака «умножения». 

Фронтальная работа. Чтение записи 

умножения (с предлогом по…). Групповая 

работа. Нахождение записи умножения из 

других математических записей. 

Чтение записи умножения. 

Практическая работа. Моделирование 

действия умножение с использованием пред-

метов, схематических рисунков, 

схематических чертежей. Работа в парах. 

Выбор картинок, рисунков к записи. Работа в 

тетради. Решение примеров. 

4

0 

 Связ

ь умно-

жения со 

сложение

м. (1ч) 

 

Чтение записи умножения. 

Практическая работа. Представление 

умножения суммой одинаковых слагаемых и 

наоборот. Выбор сумм, которые можно 

заменить умножением. Самостоятельная 

работа – решение примеров, в которых надо 

заменить суммы слагаемых на умножение. 

4

1 

 Текс

товые 

задачи, 

раскрыва

ю-щие 

смысл 

действия 

Устный счёт. Присчитывание по 2,3,4. 

Практическая работа - действия по 

выкладыванию предметов группами. 

Фронтальная работа. Объяснение и решение 

сюжетной задачи. На данном этапе при 

оформлении краткой записи количество 

предметов в каждой группе обозначать 
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умножени

я 

(2ч) 

точками, кружками и т.п. 

4

2 

 Спо

собы 

вычислен

ияперимет

ра 

прямоугол

ьника. 

(1ч) 

Объяснение разных способов 

вычисления периметра прямоугольника. 

Практическая работа. Построение 

прямоугольника по данным сторонам, 

нахождение периметра разными способами 

(слабые обучающие вычисляют по одному 

способу). Работа в тетради. Составление и 

решение составной задачи по краткой записи 

или графической схеме. 

4

3 

 При

емы 

умножени

я 1 и 0. 

(1ч) 

Введение темы по иллюстрации 

учебника. Работа в парах - закончить вывод 

на карточке. Решение примеров с устным 

объяснением. Сравнение неравенств. 

Фронтальная работа. Составление задачи на 

умножение по графической схеме и опорным 

словам. Пока дети не усвоили таблицу 

умножения, используется двойная запись 

решения задачи, чтобы дети усвоили смысл 

каждого компонента.  

4

4 

 Назв

ания 

компонент

ов и 

результата 

умножени

я. (1ч) 

Объяснение нового - знакомство с 

компонентами и результатом умножения. 

Чтение записей разными способами. 

Практическая работа в парах. Подчёркивание 

на слух компонентов разными цветами 

(линиями) на карточках. Работа в тетрадях. 

Вычисление произведения, заменяя 
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 умножение сложением. Сравнение 

выражений. Взаимопроверка. Составление 

задачи на умножение по рисунку.  

4

5 

 Пер

еместител

ьное 

свойство 

умножени

я. 

(2ч) 

 

Объяснение нового - переместительное 

свойство поясняется наглядно на рисунках 

путем сравнения результатов умножения 

(произведений) при разном порядке 

сомножителей (подсчет треугольников, 

кружочков, клеток и т. д. ведется по строкам, 

а потом по столбцам). Работа в паре - 

нахождение значения второго выражения по 

известному значению первого. Работа в 

тетради. Решение задачи с составлением 

схематического рисунка с устным 

комментированием. 

Устный счёт. «Лесенка». Командное 

соревнование. 

Восстановить математическую запись, 

используя переместительное свойство 

умножения. Работа в тетрадях. Выбор и 

объяснение действия при решении задачи. 

4

6 

 Кон

кретный 

смысл 

действия 

деления. 

(1ч) 

 

Объяснение нового - знакомство с 

действием деления в процессе решения 

простых задач двух видов с манипуляцией 

предметов: 1) деление по содержанию; 2) 

деление на равные части. Фронтальная 

работа. Чтение и запись выражения деления. 

Работа на карточках в паре. Выбор 

выражений, которые содержат деление. 
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Соотнесение записи с рисунком. 

4

7 

 Зада

чи, 

раскрыва

ющие 

смысл 

действия 

деления. 

(2 ч) 

Объяснение нового - знакомство с 

задачами на деление по содержанию и 

деление на равные части с опорой на 

предметные действия без записи решения. 

Работа в тетради. Решение задач на 

деление с помощью действий с конкретными 

предметами (кружки, палочки и т. п.). 

Введение схем. 

4

8 

 Назв

ания 

компонент

ов и 

результата 

деления.  

(1ч) 

Объяснение нового. Знакомство с 

компонентами и результатом деления. 

Фронтальная работа. Чтение записей 

разными способами. Работа на карточках. 

Запись деления и выделение компонентов 

разными цветами (линиями) на карточках. 

Работа с учебником. Решение примеров с 

самопроверкой вслух. 

4

9 

 Пов

торение и 

закреплен

ие 

пройденно

го 

материала. 

(3ч) 

Закрепление приемов решения и 

выработка вычислительных навыков 

изученных случаев сложения и вычитания. 

Практическое закрепление действий 

умножения и деления. Решение простых и 

составных задач. Построение и нахождение 

периметра фигур. 

4 четверть 
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5

0 

Числ

а от 1 до 

100. 

Умн

ожение и 

деление. 

Пов

торение и 

закреплен

ие 

пройденно

го 

материала. 

(2ч) 

Закрепление приемов и выработка 

вычислительных навыков изученных случаев 

сложения и вычитания. Замена сумм 

одинаковых слагаемых умножением. 

Решение задач. 

5

1 

При

ём 

деления, 

основанн

ый на 

связи 

между 

компонен-

тами и 

результато

м 

умножени

я. (2ч) 

Работа с иллюстрацией учебника - 

ознакомление со связью между делением и 

компонентами и результатом умножения. 

Фронтальная работа. Решения троек 

примеров с основой на правило. Совместное 

решение задачи - дополнение данных задачи. 

Самостоятельная работа. Нахождение 

частного по произведению. Игра «Магазин». 

Практическая работа. Нахождение 

периметра квадрата. 

5

2 

При

ём 

умножени

я и 

деления на 

число 10. 

(1ч) 

Работа с учебником. Ознакомление с 

данным видом умножения и деления по 

иллюстрациям учебника. Фронтальная 

работа по образцу - составление примеров, 

основанных на связи деления и умножения. 
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5

3 

Зада

чи с 

величинам

и: цена, 

количеств

о, 

стоимость

. (2ч) 

 

Устный счёт. Счет по 2,3. Объяснение 

нового. Знакомство с терминами - цена, 

количество, стоимость. Работа в группах. 

Моделирование задач с предметами. 

Самостоятельная работа – решение примеров 

столбиком с проверкой. 

 Объяснение нового - оформление 

краткой записи, схем задач на нахождение 

величин. Работа с таблицей. Заполнение 

столбцов таблицы – цена, количество, 

стоимость. 

5

3 

Зада

чи на 

нахожден

ие 

третьего 

слагаемог

о (2 ч) 

 

Ознакомление с новым. Сравнение 

способов решений по действиям и 

выражением. Фронтальная работа. Решение 

задач разными способами (слабые 

обучающиеся – одним). 

Самостоятельная работа. Решение 

задач данного вида. 

5

4 

Умн

ожение 

числа 2 и 

на 2. (3ч) 

 

Устный счёт. Счет парами. 

Ознакомление с новым. Составление 

таблицы умножения числа 2, на основе 

разложения на сумму одинаковых слагаемы. 

Практическая работа. Чтение и запись 

таблицы умножения. 

Ознакомление с новым. Продолжение 

составлять таблицу на основе предыдущего 

результата. (На основе переместительного 

свойства умножения надо рассмотреть прием 
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перестановки множителей. С этой целью 

предлагается учащимся найти с помощью 

сложения значения произведений, 

отличающихся только порядком 

множителей, например: 2·6 и 6·2, 3·7 и 7·3 и 

т. п. Сравнив решения, ученики приходят к 

выводу, что легче находить результат 

умножения сложением, когда большее число 

умножаем на меньшее, так как будет меньше 

слагаемых). Фронтальная работа. 

Составление и решение примеров и опорой 

на таблицу умножения. 

Игра-соревнование «Кто лучше знает 

таблицу умножения». Работа в парах – 

проверка знаний таблицы умножения. 

5

5 

Дел

ение на 2. 

(2ч) 

 

 Самостоятельна работа. Проверка 

знаний таблицы умножения. Фронтальная 

работа. Повторение таблицы по порядку, 

вразбивку. Ознакомление с новым. 

Составление таблицы деления на 2 на основе 

связи умножения и деления. Фронтальная 

работа. Решение примеров по алгоритму. 

Устный счёт. «Ромашка». Знакомство с 

таблицей Пифагора. Закрепление знаний 

таблицы умножения. Групповая работа. 

Разделить примеры на группы. Фронтальная 

работа. Решение примеров на умножение и 

деление.  
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5

6 

 Умн

ожение 

числа 3 и 

на 3. (2ч) 

 

Устный счёт. Математический 

диктант. Ознакомление с новым. 

Составление таблицы умножения на 3, на 

основе разложения на одинаковые 

слагаемые. Фронтальная работа. Чтение и 

запись таблицы. Игра-соревнование по 

рядам, направленная на заучивание таблицы 

умножения. 

Устный счёт. Ознакомление с новым. 

Составление таблицы на основе связи между 

компонентами и результатами действий 

умножения и деления. Фронтальная работа. 

Запись и вычисление таблицы умножения на 

слух. 

Дел

ение на 3. 

(2ч) 

 

Устный счёт. Ознакомление с новым. 

Ознакомление с таблицей деления с опорой 

на иллюстрации учебника. Работа в тетради. 

Решение примеров. 

Устный счёт. Фронтальная работа. 

Закрепление знаний таблицы умножения и 

деления с опорой на тренажёры. Работа в 

тетради - постановка вопроса к задаче, выбор 

и объяснение действия. 

 Пов

торение и 

закреплен

ие 

пройденно

го 

Закрепление приемов и выработка 

вычислительных навыков изученных случаев 

математических действий. Решение задач. 

Контрольная работа. 
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материала 

(5ч) 

 Итог

овое 

повторение 

«Что 

узнали, 

чему 

научились 

во 2 классе. 

Нум

ерация 

чисел. (1ч) 

Опрос учащихся. 

Сло

жение, 

вычитание

, 

умножени

е, деление 

в пределах 

100: 

устные и 

письменн

ые 

приемы.(5

ч) 

Закрепление приемов и выработка 

вычислительных навыков изученных случаев 

математических действий. 

Реш

ение задач 

изученных 

видов.  

(3ч) 

 

Закрепление знаний структурных 

элементов задачи. Закрепление умений 

решать задачи: выбор и объяснение 

действия, в соответствии с ситуацией, 

заданной текстом задачи; составление и 

решение задач по картинкам, по моделям по 

чертежу; постановка вопросов к данному 

условию; выбор к данному условию 

вопросов из ряда предложенных вопросов; 

определение лишних вопросов, т.е. тех, на 

которые нельзя ответить с помощью данных; 
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постановка к данному условию вопросов так, 

чтобы задача решалась с помощью 

определенных выражений; выбор условия к 

данному вопросу; объяснение выражений, 

составленных по данному условию; работа 

над задачами с недостающими и лишними 

данными. 

Итоговая контрольная работа. 
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты: 

осознание себя как гражданина России проявляется в: 

− знании государственных символов России,  

− осознании своей малой Родины как части большой страны,  

− знании своей национальной принадлежности,  

− уважительном отношении к представителям других национальностей (с 

которыми ученик должен взаимодействовать). 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов проявляется в: 

−  понимании наличия своей и чужих стран. 

− - интересе к «чужим» национальным праздникам. 

интерес к познанию социального и природного мира проявляется в: 

− позитивном отношении к урокам по предмету (не дестабилизирует 

обстановку, слушает учителя),  

− стремлении выполнять домашние задания по предмету,  

освоение социальной позиции ученика проявляется в: 

− трансляции домашнего задания родителям,  

− переживании при получении нежелаемой (или неполучении желаемой) 

оценки,  

целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур 

проявляется в: 

− формировании адекватных временных представлений,  

− понимании смысла географической карты как модели мира, понимании 

наличия своей и других (зарубежных) стран,  

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств 

проявляется в: 
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− различении красивого и некрасивого (иногда осознает, что красота не 

всегда яркая), 

− проявлении интереса к демонстрации красот природы и предметного 

мира, предъявляемых в разных формах (демонстрация, слайд-презентация и 

т.п.) 

− умении самостоятельно замечать красоту в природе, окружающем 

предметном мире и в людях.  

− понимании наличия профессий, украшающих землю и жизнь. 

− Умении различать эстетически привлекательные и непривлекательные 

объекты. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения 

проявляется в: 

− умении соблюдать нормы речевого этикета, не перебивать, соблюдать 

очередность, уступать (при выполнении заданий в парах или в групповой 

работе), 

− умении оказать помощь соседу по парте, партнеру по взаимодействию 

− возможности соблюдать правила в деловых (ролевых) играх, т.е. вести 

себя в соответствии с присвоенной ролью (заданной функцией). 

готовность к бережному и уважительному отношению к живой и 

неживой природе проявляется в: 

− проявлении заботы о домашнем животном (любимце), комнатных 

растениях, стремлении сохранять вещи в хорошем состоянии  

− стремлении поддерживать порядок в живой и неживой природе,  

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям 

проявляется в: 

− понимании того, что деньги платят за труд 

− понимании, что люди устают от работы; 

− знании названий профессий и их значения для людей.  

- установка на здоровый образ жизни проявляется в: 
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− стремлении соблюдать личную гигиену, понимании связи заболеваний с 

образом жизни. 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений 

о собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 

− осознании потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, 

пожалуйста):  

− осознании затруднений (не понимаю, не успел):  

− осознании своего состояния (плохо себя чувствую, устал, скучно и пр.).:  

− усвоении материала тем раздела «Правила безопасной жизни», 

− соблюдении правил безопасного поведения в быту (по свидетельству 

родителей),  

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляется в: 

− умении поливать комнатные растения,  

− умении определять температуру воздуха на термометре,  

− умении одеваться по погоде,  

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия проявляется в: 

− умении вежливо обратиться к учителю и однокласснику, 

− умении согласовывать свои действия с действиями одноклассника, 

− умении понимать смысл командного соревнования (например, в 

викторине), 

− умении использовать формулы речевого этикета в деловых (ролевых) 

играх, 

− способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение 

коммуникативного партнера. 

− умении выполнять задания в парах и малых группах,  

− умении делиться своими впечатлениями, актуализировать имеющийся 

опыт. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
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временно-пространственной организации проявляется в: 

− усвоении материала тем раздела «Человек и общество», 

− соотнесении изучаемого материала на уроках с собственным опытом; 

− умении применить полученные знания в ориентировке на местности,  

− умении ориентироваться во времени на часах, в календаре, 

− формировании «эмоционального смещения» - возможности ожидать 

события и вспоминать о них точно определяя их временную отнесенность в 

пределах года (о путешествиях и других событиях, соотносимых с изучаемым 

материалом).  

 

Метапредметные результаты освоения РП для 2-го класса по 

учебному предмету «Окружающий мир» включают осваиваемые 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть 

обозначены следующим образом. 

Сформированность познавательных универсальных учебных 

действий: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления проявляется в: 

понимании групповой инструкции к заданиям для самостоятельной 

работы 

освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

самостоятельности в подготовке проектов (по оценке родителей). 

проявлениях поисковой активности (попыток самостоятельного поиска 

решения ранее неизвестного задания). 

использование знаково-символических средств представления 
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информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач 

овладении умениями декодирования условных знаков (дорожные знаки, 

символы, обозначающие погодные явления, другие условные знаки, 

предлагаемые педагогом или подготовленные самостоятельно по заданию). 

− Овладение умением самостоятельного построения наглядной модели (в 

соответствии с изучаемым материалом) 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать. в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

− Овладение умением записывать результаты измерения температуры 

воздуха. 

− Овладение умением транслировать взрослому содержание информации, 

которую следует найти, присутствуя (принимая участие. в ее поиске). 

− Овладение умением рассказывать подготовленный материал перед 

классом. 

− Овладение умением сопровождать рассказ видеопрезентацией или другой 

наглядностью. 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

− Овладение умением отвечать на вопросы по информационному 

тексту. 



 

1466 
 

− Овладение умением находить в прочитанном тексте ответы на 

поставленные вопросы 

− Овладение умением пересказа информационного текста. 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

− Овладение умением выделять существенные признаки. 

− Овладение умением сравнивать различные объекты и явления природы и 

формулировать вывод (с помощью педагога). 

− Овладение умением называть объекты, входящие в определенную 

обобщенную группу или обобщать объекты. 

− Овладение умением вербализовать причинно-следственную связь между 

явлениями природы, природными изменениями. 

− Овладение умением объяснять значение слов конкретного, затем 

обобщенного и абстрактного характера в соответствии с изучаемым 

материалом. 

 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

− способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, 

утомлению; 

− способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать 

основные требования к организации учебной деятельности;  

− способности планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условием ее реализации, оречевлять план и соотносить 

действия с планом;  
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− способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный 

результат с образцом и замечать несоответствия под руководством 

учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные 

действия проявляются в: 

− готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной 

проблеме и поддерживать его;  

− адекватном использовании речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

− умении принимать участие в коллективном поиске средств решения 

поставленных задач, договариваться о распределении функций. 

 

Предметные результаты  

По итогам обучения во 2 классе можно проверять сформированность 

следующих знаний, представлений и умений. 

− знание Российской государственной символики (флаг, герб, гимн); 

− знание своей национальной принадлежности, названия 

национальностей, проживающих в России; 

− названия природных явлений: листопад, снегопад, ледостав, половодье; 

− умение определять температуру по термометру; 

− знание сущности экологии; 

− знание названий профессий, в том числе профессий близких людей; 

− умение выделять и называть части растений; 

− основы классификации растений (дикорастущие, декоративные, 

комнатные); 

− правила безопасности для разных ситуаций; 

− знание названий представителей классов животных (насекомые, птицы, 

рыбы, звери, пресмыкающиеся, земноводные); 

− знание сезонных изменений в жизни природы и человека; 
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− основы экономических представлений (деньги); 

− представления об учреждениях культуры (музеи); 

− знание некоторых видов транспорта; 

− знание названий природных материалов. 

Примеры контрольно-оценочных материалов и критериев оценки 

предметных результатов. 

А) Выбор правильного и неправильного отношения к миру и природе 

(работа в парах, фразы на карточках). 

Конфетку съел – фантик бросил на землю. 

Конфетку съел – фантик бросил в урну. 

Увидел красивый цветок на клумбе, сорвал и подарил маме. 

Посадил цветы на клумбе около дома или на балконе. 

Пошли на пикник около речки, покушали, мусор закопали в песок. 

 Пошли на пикник около речки, покушали, мусор забрали с собой. 

Соревновались, кто меткий – стреляли из рогатки по воробьям и 

голубям. 

Принесли пшена и покормили птичек. 

Развели в лесу костер – испечь картошку. 

Надели перчатки и собрали в мусорный пакет пластиковые бутылки и 

жестяные банки с полянки. 

Б) Угадывание транспорта по описанию (на карточке). 

 Городской наземный транспорт, ездит по рельсам. 

Городской наземный транспорт, ездит, куда попросит пассажир. 

Водный пассажирский транспорт, на нем катаются для развлечения. 

Железнодорожный пассажирский транспорт, на нем ездят недалеко от 

города. 

Воздушный пассажирский транспорт с крутящимся винтом наверху. 

В) Прочитать и подобрать карточку с нужным ответом. 

Чтобы растению держаться на земле и получать из нее полезные 

вещества и воду нужен: 
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Чтобы дышать, питаться и очищать воздух растениям нужны: 

Чтобы вырастали новые растения нужны: 

Чтобы было на чём держаться ветвям, листьям, плодам нужен: 

Г) Исключить лишний предмет: 

ель, сосна, береза, кипарис 

одуванчик, осока, смородина, земляника 

астры, бархатцы, космеи, ландыши 

огурец, помидор, картофель, тыква 

тополь, яблоня, груша, слива 

акация, сирень, рябина, малина 

д) Ответить на вопросы: 

Почему наступает зима?  

Что такое снег и лед, откуда они берутся? 

Какая зимой температура воздуха? Сравнение календаря температуры в 

осенний и зимний месяц. 

Что меняется зимой в жизни городского и сельского жителя? 

Какие зимние забавы известны? 

Что происходит зимой с животными? 

Куда улетают птицы? 

Как надо зимой помогать природе? 

Как мы можем узнать, чистый или грязный воздух в месте нашего 

проживания? 

Что меняется в уходе за комнатными растениями? 

Текущий контроль:  

А) оценка качества работы на уроке.  

Проводится по следующим параметрам (условная балльная оценка): 

Активность: 

5 – внимательно слушает учителя и одноклассников, участвует в 

процессе опроса, стремится высказаться по обсуждаемой теме, при работе в 

паре и группе высказывает свое мнение, настаивает на нем. 
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4 - иногда самостоятельно участвует в процессе опроса, высказывается 

(например, рассказывает о чем-то из своего опыта), активен в парной и 

подгрупповой работе. 

3 – в процессе опроса участвует только по побуждению учителя, 

малоактивен в парной и подгрупповой работе. 

2 – пытается избежать ответов на вопросы учителя, совершенно 

пассивен в парной и подгрупповой работе. 

Адекватность ответов: 

5 – отвечает в плане заданного, в парной и подгрупповой работе 

целенаправлен, решает поставленные задачи адекватным способом. 

4 – отвечает в плане заданного, в парной и подгрупповой работе может 

уходить от задания, решать поставленную задачу недостаточно адекватными 

способами, но подобные проявления удалось скорректировать. 

3 – сначала отвечает не в плане заданного, но это удается 

скорректировать. Поведение в парной и подгрупповой работе не способствует 

выполнению задания. 

2 – при опросе дает случайные, необдуманные, малоадекватные ответы, 

коррекция не удается. Поведение в парной и подгрупповой работе 

препятствует выполнению задания партнерами по взаимодействию. 

 

Правильность ответов: 

5 – отвечает правильно или нужно небольшое уточнение. 

4 – с ответом затрудняется, но небольшая помощь способствует его 

получению. 

3 – ответ изначально неправилен, с существенной помощью удается 

получить правильный ответ. 

2 – ответ неправилен (отсутствует), помощь в виде наводящих вопросов 

не принимает. 

Вербальное оформление ответов: 

5 – оформление ответа грамматически и стилистически правильное или 
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с минимальными недочетами. 

4 – недочеты в построении фразы или словоупотреблении, не 

затрудняющие понимание. 

3 – Неточное словоупотребление, смысл фраз улавливается с трудом или 

шаблонный ответ, копирование ответа предшественника. 

2 – ответ представляет собой отдельные, иногда не связанные по смыслу, 

слова. 

Итоговая оценка может быть установлена с учетом балльных 

показателей: 

 18-20 баллов – «отлично». 

13-17 баллов – «хорошо». 

10-12 баллов - «удовлетворительно». 

8-9 баллов – «неудовлетворительно». 

Оценка может выставляться на основе качественной характеристики: 

«Отлично» – отвечает правильно, в плане заданного, недочеты в 

построении фразы не препятствуют пониманию. 

«Хорошо» – корригируемые смысловые неточности в содержании 

ответа, могут быть трудности вербального оформления высказывания. 

«Удовлетворительно» – с помощью удается получить правильный ответ 

с различными смысловыми и вербальными недочетами. 

«Неудовлетворительно» – ответ получить не удается. В парной и 

подгрупповой работе препятствует выполнению заданий. 

Б) оценка выполнения домашних заданий. 

Проводится по следующим параметрам (условная балльная оценка): 

Наличие выполненного домашнего задания: 

5 – задание выполнено полностью; 

3 – задание выполнено частично (не весь объем); 

1 – минимальное выполнение задания; 

0 – задание не выполнялось. 
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Правильность выполнения домашнего задания26: 

5 – выполнено правильно или с минимальными недочетами. 

4 – есть отдельные ошибки, но преобладает правильное выполнение. 

3 – ошибок много (3 и более) либо объем выполненного минимален. 

0 – задание не выполнялось. 

Способность к ориентировке в домашнем задании (характеризует 

самостоятельность выполнения или как минимум, вовлеченность в 

процесс выполнения). 

5 – знает, что написано (нарисовано, наклеено) в его тетради, может 

воспроизвести смысл задания (без учета стилистического и лексико-

грамматического оформления высказывания). 

3 – с трудом вспоминает, что сделано, смысл задания воспроизводит 

весьма неточно. 

1 – «не помнит» суть выполненного задания  

0 – задание не выполнялось. 

Итоговая оценка может быть установлена с учетом балльных 

показателей: 

14- 15 баллов – «отлично». 

10-13 баллов – «хорошо». 

1-9 баллов - «удовлетворительно». 

0 баллов – «неудовлетворительно». 

Оценка может выставляться на основе качественной характеристики: 

«Отлично» – домашнее задание выполнено достаточно правильно, и 

можно предполагать, что с деятельным участием ребенка (или 

самостоятельно). 

«Хорошо» – не весь объем задания, сомнения в деятельном участии 

ребенка в процессе выполнения или же ошибки. 

«Удовлетворительно» – сам факт выполнения задания или попытки 

 
26 Предлагается не учитывать в оценке аккуратность выполнения, низкое качество рисунков. Неправильное 

написание слов считается ошибкой. 
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этого. 

«Неудовлетворительно» – задание не выполнялось. 

 

В) Проверка усвоенных знаний самостоятельной работой (задания 

на карточках, работа в рабочей тетради или же в ученической тетради). 

5 – задание выполняется с минимальными недочетами. 

4 – задания выполняются с небольшим количеством ошибок. 

3 – задания выполняются с ошибками, но не менее 33 % задания 

выполнено. 

2 – задание не выполняется или выполнено на 30 % и менее. 

 

Текущий контроль должен быть постоянным, а не эпизодическим. 

Нежелательно ставить урок по предмету на понедельник или, тем более, два 

дня подряд. 

 

Экспертная оценка педагогом может осуществляться также по 

параметрам:  

поведения в общественных местах и на экскурсиях, 

применения выученных сведений в реальной жизни.  

 

Рубежный контроль (по завершению темы, раздела). Выполнение 

заданий тестового типа (выбор правильного ответа) приведенные в учебнике 

и рабочей тетради с заданными там же критериями оценки. 

 

Пример итоговой работы за год: 

1.Подчеркни живые природные объекты (дерево, тропинка, мухомор, 

песок, вода, листья, ветер, гравий, трава, кузнечик, дрова) 

2.Соедини название месяца с соответствующим ему природным 

явлением 
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Название месяца  Природное явление 

Декабрь Оголившиеся деревья, 

увядшая трава 

Апрель Сенокос, частые грозы 

Июль Животные просыпаются 

после спячки 

Октябрь Мороз, снег, замерзшие реки 

3. Закончи предложение 

Я знаю драгоценный камень__________________ (гранит, мрамор, 

изумруд, золото).  

4.Подчеркни культурные растения (одуванчик, ромашка, капуста, 

гладиолус, сыроежка). 

5.Соедини стрелками подходящие слова: 

Зверь рыба птица   насекомое   пресмыкающееся.  земноводное    

Щука комар   свинья   лягушка   змея   

6. Подчеркни названия внутренних органов человека (глаза, печень, 

пальцы, сердце, легкие) 

7. Как назвать общим названием  

Пылесос, электроплита, холодильник, микроволновая 

печь________________(посуда, мебель, бытовая техника, интерьер) 

8. Где хранятся экспонаты (подчеркни): театр, музей, аэропорт, цирк, 

вокзал). 

9.Загранпаспорт нужен, чтобы поехать в (Москву, Сочи, Китай, Санкт-

Петербург, Лондон). 

10. Выбери и подчеркни названия опасного поведения (бежать по 

тропинке, играть со спичками, прыгать с высоты в незнакомый водоем, 

кататься на велосипеде, разговаривать на улице с соседом). 

Оценка: 8-10 баллов (отлично) 

6-7 баллов (хорошо) 

4-5 баллов (удовлетворительно) 
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0-3 балла – неудовлетворительно. 

Итоговая оценка. Оценка «отлично» ставится при соответствии 

перечисленным выше требованиям текущего контроля и выполненным 

зачетным заданиям. 

Оценка «хорошо» ставится при наличии негрубых недочетов по 

выделенным параметрам. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при соответствии минимальным 

требованиям по всем выделенным разделам 

Оценка «неудовлетворительно» означает отсутствие необходимых 

знаний по большинству разделов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Основной формой усвоения знаний является урок (фронтальная форма 

работы). 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Сезонные изменения в природе. Ледоход, половодье. Погода, её 

составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер).  

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро). 

Воздух и вода. Минералы, известняк, песок, глина, древесина.  

Животные: звери, птицы, рыбы, насекомые, земноводные, 

пресмыкающиеся. Красная книга России, её значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Польза домашних 

животных. Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от 

природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы. 

Комнатные и декоративные растения.  



 

1476 
 

Человек. Общее представление о строении тела человека. Внутренние 

органы (мозг, сердце, легкие, желудок, кишечник), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за зубами, профилактика 

некоторых заболеваний. Правильное питание.  

Человек и общество 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна.  

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. 

Уважение к чужому мнению. Правила взаимодействия со знакомыми и 

незнакомыми взрослыми и сверстниками.  

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 

Рукотворный предметный мир. Транспорт. Экономика. Культура и 

образование. Учреждения культуры. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. 

Города России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.), Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (по выбору): 

название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; 

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 
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человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила 

взаимодействия с незнакомыми людьми. 

Основная форма организации учебных занятий по предмету 

«Окружающий мир» – урок. Большинство уроков носит комбинированный 

характер, сочетая актуализацию ранее полученных знаний с изучением нового 

материала. Некоторые уроки предполагают только знакомство с новым 

материалом. В конце каждого раздела и четверти организуются уроки 

проверки и оценки знаний, умений и навыков. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 Раздел Тема 

(часы) 

Примерное содержание уроков и основные 

виды деятельности обучающихся. 

1 четверть (16 ч.) 

1 Человек и 

общество 

(4 часа) 

 

Родная 

страна (3 

ч.) 

Российская символика: герб, флаг, гимн  

 Содержание: Актуализация знаний учащихся 

о Российском гербе и флаге, названии страны, 

столицы. Знакомство с гимном. 

Виды деятельности. Опрос учащихся. 

Демонстрация. Выбор флага и герба из серии 

представленных. Практическая работа: 

раскрашивание флага. Рассказ учителя о гербе 

и флаге. Чтение стихов о России. Работа с 
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учебником. Прослушивание гимна. Чтение 

учителем слов гимна. Объяснение слов: 

держава, достоянье. Повторение значения 

слов отечество, отчизна. Работа в рабочей 

тетради. Проверка выполнения. Работа в 

парах: собери герб и флаг РФ (паззлы). 

Прослушивание песен о Родине (по выбору 

учителя). Подведение итогов.  

Мой родной край.  

Содержание: Моя малая Родина. на карте 

России. Название родного края. Герб. Гимн 

(или песня, посвященная ему). Главный город 

родного края: возраст, основные сведения (на 

доступном уровне). Место проживания 

ребенка. Домашний адрес. Расположение на 

карте России (без объяснений). 

Виды деятельности. Беседа, рассказ учителя, 

демонстрация герба, видов малой Родины, (в 

формах по выбору учителя), прослушивание 

гимна (при наличии) или песни, посвященной 

родному краю, чтение учителем слов гимна 

(песни), словарная работа по необходимости, 

сравнение столиц страны и родного края (на 

наглядном уровне), первичное закрепление, 

написание домашнего адреса. Подведение 

итогов. 

Братские народы России. 

Содержание: Народы России по выбору 

учителя, предпочтительней те, с которыми 
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дети взаимодействуют (не более 2). 

Актуализация детских знаний с прошлого 

года. Основные сведения: внешний вид, 

национальный костюм, национальный язык, 

национальные праздники, жилища, виды 

деятельности. 

Виды деятельности: беседа с детьми (знают ли 

свою национальность с подчеркиванием того, 

что это не имеет значения для совместной 

деятельности), рассказ учителя о братских 

народах в месте проживания ребенка, 

демонстрация (предпочтительней слайд-

презентация о рассматриваемом народе в 

сопоставлении с культурой народа к которой 

относится ребенок). Закрепление сведений, 

полученных на предыдущем уроке (в формах 

по выбору учителя). Работа с учебником 

«Семья народов России», рабочей тетрадью. В 

классе, где есть дети разных национальностей 

коммуникативная игра типа «Ручеек» (по 

выбору учителя). Подведение итогов. 

Город и 

село (1 ч.) 

Город и село 

Содержание: актуализация детских знаний, 

сходство и различия между городом и селом (с 

подчеркиванием разницы в труде людей, но 

трудолюбия как основной ценности, 

достоинств города и достоинств села на 

уровне, доступном детям),  

Виды деятельности: беседа, работа с 
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учебником («Город и село»), работа с рабочей 

тетрадью, работа в парах, при необходимости 

просмотр слайд-презентации, возможна 

творческая деятельность (зарисовка по 

заданию учителя). Подведение итогов. 

 Человек и 

природа 

(12 часов) 

Что нас 

окружает 

(1 ч.) 

Экскурсия.  

Содержание: Задание 1. Посмотри, что в 

школьном дворе относится к природе, а что 

создано руками человека? Задание 2. Поищи 

объекты, которые сочетают творения природы 

и человека. Задание 3. Посмотри, человек 

может украсить природу? Задание 4. Найди 

красивые и некрасивые творения природы и 

человека (за пределами школьного двора).  

Наше 

отношение 

к миру ( 

2ч.) 

Наше отношение к миру  

Содержание: человек, портящий и 

украшающий окружающий мир, профессии, 

украшающие мир (садовник, цветовод, 

ландшафтный дизайнер), экология, хорошее и 

плохое отношение к природе. 

Виды деятельности. Беседа о впечатлениях об 

экскурсии. Работа с учебником («Наше 

отношение к миру»). Работа с рабочей 

тетрадью. Чтение стихов о хорошем и плохом 

отношении к миру природы. Уточнение 

отличий природного и рукотворного мира. 

Работа с учебником «Природа и рукотворный 

мир». Первичное закрепление. Словарная 



 

1481 
 

работа: дизайн, ландшафт. Выполнение 

заданий, активизирующих мыслительную 

деятельность (дифференциация природных и 

рукотворных объектов: подбор примеров, 

выбор объектов из наглядно представленных, 

выбор хорошего и плохого отношения к 

природе из перечня вербально 

представленных, заполнение таблицы и т.п.). 

Возможно выполнение творческого задания 

(плакат экологического содержания) с 

использованием форм подгрупповой работы. 

Подведение итогов.  

 Урок закрепления знаний. 

Содержание: страна, место проживания, 

природа, рукотворный мир, экология, хорошее 

и плохое отношение к природе. 

Виды деятельности. Выполнение теста в конце 

первого раздела учебника. Остальные по 

выбору учителя: возможна выставка 

творческих работ с их обсуждением, чтение 

наизусть стихов экологического содержания, 

опрос, словарный диктант и пр.  

Живая и 

неживая 

природа (2 

ч.) 

Живая и неживая природа.  

Содержание: примеры объектов живой и 

неживой природы, их взаимосвязь, земля 

(почва), солнце (свет и тепло), вода, воздух. 

Виды деятельности Работа с учебником 

«Живая и неживая природа», дидактическая 

игра «Живое-неживое», беседа: «Без чего не 
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может существовать живое». (солнце, небо 

(воздух), земля, вода). Угадывание загадок об 

этих объектах. Работа в рабочей тетради. 

Выполнение заданий, активизирующих 

мыслительную деятельность (выбор лишнего 

объекта, дифференциация и обобщение 

объектов). Подготовка к исследовательской 

работе (посадка семян фасоли, размещение их 

на свету и в темноте) Подведение итогов. 

 Живое не живет без неживого.  

Содержание: земля (почва), солнце (свет и 

тепло), вода, воздух. 

Работа с учебником: параграф «Связи между 

неживой и живой природой»: Рассматривание 

картинок. Работа с рабочей тетрадью. 

Выполнение заданий, активизирующих 

мыслительную деятельность (вставка в текст 

пропущенных слов). Практическая 

(исследовательская работа): наблюдение за 

прорастанием семени фасоли в темном месте и 

на свету – внешний вид ростка. Подведение 

итогов.  

Явления 

природы 

(1 ч.) 

Содержание: Осень. Осенние месяцы. Явления 

природы: дождь, листопад, линька, спячка. 

Сезонные изменения осенью. Труд людей в 

связи с сезонными изменениями. 

Виды деятельности Беседа. Опрос. 

Практическая работа: зарисовка сезонных 

изменений лиственного дерева в 
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сопоставлении с хвойным. Работа с 

учебником. Работа в рабочей тетради. 

Выполнение заданий, активизирующих 

мыслительную деятельность (декодирование 

схематических изображений сезонов года, 

классификация природных явлений по 

сезонам года, установление причинно- 

следственных связей типа причина: «облака 

перестают испаряться, потому, что стало 

меньше солнца» – следствие: «пасмурно, 

дожди», угадывание осенних месяцев по их 

описанию, выбор названий природных 

явлений из текста). Словарная работа: линька, 

спячка, листопад, иней, моросит, увядший). 

Демонстрация линьки (иллюстрации).  

Подведение итогов.  
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Погода (2 

ч.). 

Календарь погоды. 

Содержание: Условные обозначения и слова 

для характеристики погоды (ясно, пасмурно, 

переменно, ветер, дождь). Погодные явления. 

Описания хорошей и плохой погоды. 

Виды деятельности Актуализация имеющихся 

знаний. Работа с учебником. Работа в рабочей 

тетради. Выполнение заданий, 

активизирующих мыслительную деятельность 

: декодирование условных обозначений (ясно, 

пасмурно, снег, дождь, ветер), кодирование 

погоды в календаре погоды, кодирование по 

инструкции в соотнесении с днем недели типа 

«на этой неделе было 3 ясных дня, потом 2 

пасмурных, потом шел дождь, а на следующий 

день была переменная облачность – какая 

погода была в четверг (после практического 

заполнения полоски с днями недели по этой 

инструкции), Синонимичные обозначения: 

времена года=сезоны и т.п.). Задания 

рекомендуется выполнять в парах. 
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 Температура. 

Содержание: определение температуры 

спиртовым термометром. Соотнесение 

значений температуры воздуха с ее 

субъективным ощущением (тепло, жарко, 

прохладно и т.п.). Соотнесение температуры 

воздуха и необходимой одежды.  

Виды деятельности. Практическая работа – 

измерение температуры спиртовым 

термометром. Демонстрация различий между 

спиртовым и медицинским термометром, 

уличным и комнатным термометром. 

Обозначение температуры по телевизору, на 

сотовом телефоне и т.п. Словарная работа: 

Работа в тетради. Выполнение заданий, 

активизирующих мыслительную 

деятельность: подбор пропущенных слов 

(изображений) к фразам типа: часы 

показывают______, а термометр_________, 

подбор обобщающих названий. Решение 

проблемных заданий типа «что надеть при 

такой-то погоде». Подведение итогов. 

Обобщаю

щий урок 

по 

пройденн

ым темам. 

( 1 ч.) 

Виды деятельности. Запись температуры 

воздуха на улице за прошедшие с 

предыдущего урока дни. Беседа: обсуждение 

ощущений от температуры в каждый из дней. 

Практическая работа - пометки в 

индивидуальном календаре погоды. 

Дидактическая игра «Одень куклу» 
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(соотнесение температуры воздуха на 

термометре и необходимой одежды для 

бумажной куклы (работа в парах). 

Выполнение теста по пройденному материалу 

  Природны

е кладовые 

(2 ч.) 

Что внутри Земли?  

Содержание: Минералы, известняк, песок, 

глина, мрамор, гранит. Драгоценные камни. 

Виды деятельности. Рассказ учителя. 

Демонстрация реальных образцов. 

Дидактическая игра-закрепление: угадывание 

с закрытыми глазами и называние. Слайд-

презентация: здания из камня, известняка, 

поделки из глины (посуда, игрушки), 

употребление песка: строительство (бетонные 

панели), песочные часы, оконные стекла. 

Работа с учебником. Ответы на вопросы по 

прочитанному. Запись изученных названий в 

тетради. Соединение изображений объектов 

на карточках и табличек с названиями 

материалов из которых они изготовлены 

(возможна работа в парах и подгруппах). 

Словарная работа. Отгадывание загадок. 

Словарная работа. Отгадывание кроссворда 

  Проект 

«Красота 

неживой 

природы и 

рукотворн

ого мира 

Виды деятельности: Устный рассказ об 

изображенном на фотографиях (объектах) по 

плану.  

Что это такое? 

У этого объекта есть собственное имя? Какое? 

Где этот объект находится? 
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из 

природны

х 

материало

в ( 1 ч.) 

Что ты о нём знаешь? 

Чем он тебе нравится? 

 

 2 четверть (14 ч.) 

  Воздух (1 

ч.) 

Содержание: Воздух. Практические действия 

по определению наличия воздуха. Движение 

воздушных масс: ветер. Взаимодействие 

теплого и холодного воздуха. Загрязнение 

воздуха.  

Виды деятельности: опрос для актуализации 

знаний, практическая работа - как мы можем 

обнаружить воздух вокруг нас (помахать 

веером, быстро проехать на велосипеде, 

надуть шарик, подуть в жидкость через 

трубочку от коктейля, опустить стакан в воду 

вверх дном, пустую бутылочку в емкость с 

водой и т.п.). Просмотр слайд-презентации: 

«Они загрязняют воздух»: дым из печных 

труб, дым из труб предприятий, выхлоп 

автомобильных газов, курящие люди, 

дымящаяся свалка бытовых отходов. Работа с 

учебником: рассматриваем фотографию и 

схему в статье «Про воздух». Читаем 

ключевой абзац этого параграфа. Первичное 

закрепление. зачем воздух нужен человеку и 

животным? Как охраняют воздух от 

загрязнения? Работа в рабочей тетради. Работа 
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в парах: кодирование и декодирование 

символических изображений загрязнения 

воздуха. Творческая работа: изготовление 

плаката «За чистый воздух» (подгрупповая 

работа). 

Вода ( 2 ч.) Содержание: Вода в жизни человека и живого 

мира. Очистка и загрязнение воды. Почему 

надо беречь воду. Виды водоемов. 

Виды деятельности: Актуализация знаний. 

Повторение пройденного ранее. Просмотр 

слайд-презентация: «Они загрязняют воду»: 

труба с заводскими сточными водами, танкер, 

перевозящий нефть, домашний скот в водоеме. 

Грязные в результате нахождения в воде дети 

и птицы. Работа с учебником. Работа в рабочей 

тетради. Разбор схемы поступления и очистки 

воды. Практическая (исследовательская 

работа). Растворение в воде краски. 

Фильтрование воды загрязненной землей.  

Живая 

природа. 

Растения 

(4 ч.) 

Содержание: Растения. Различные 

классификации растений (с опорой на 

учебник). Виды деревьев (хвойные и 

лиственные). Овощи, фрукты, ягоды Строение 

растений. Назначение растений. Растения в 

жизни человека и животных. Редкие растения. 

Красная книга растений.  

Что мы помним о растениях 

Виды деятельности. Актуализация знаний. 

Опрос. Дидактические игры. 
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Повторение пройденного в 1 классе (урок-

повторение: опрос для актуализации знаний): 

Демонстрация изображений деревьев и 

кустарников через проектор (обучающиеся 

поднимают карточки соответствующего 

цвета). Игра в кругу: овощи-приседаем, 

фрукты-поднимаем руки, ягоды – ничего не 

делаем. Работа в парах: Прочитать и 

подобрать карточку с нужным ответом. 

Чтобы держаться на земле и получать из нее 

полезные вещества и воду нужен: Чтобы 

дышать, питаться и очищать воздух нужны: 

Чтобы вырастали новые растения нужны: 

Чтобы было на чём держаться ветвям, 

листьям, плодам нужен: Изучение нового 

материала. Работа с учебником «Какие 

бывают растения». Первичное закрепление: 

Чем отличаются травы, деревья, кустарники? 

Найдите их на рисунке. Работа в рабочей 

тетради. Практическая работа правильно 

полить растение и взрыхлить почву. . 

Дикорасту

щие и 

культурны

е растения 

(1 ч.) 

Виды деятельности: Прослушивание новой 

информации. Работа с учебником. 

Классификация рисунков из параграфа 

«Дикорастущие и культурные растения». 

Работа в тетради: запись определений 

дикорастущих и культурных растений. 

Демонстрация прядильных растений: лён, 

хлопок. Игра «Снежный ком» на материале 
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дикорастущих, а затем культурных растений в 

командах не более 6 человек (ученик называет 

нужное растение, второй повторяет и 

добавляет свое и т.д.). 

Выполнение заданий, активизирующих 

мыслительную деятельность: классификация 

растений по группам, различия между 

деревом, кустарником, травянистым 

растением, кодирование дикорастущих и 

культурных растений символами. Угадывание 

растений по описанию. 

Комнатны

е растения 

и цветы (1 

ч.) 

Виды деятельности: Актуализация знаний. 

Прослушивание новой информации. 

Демонстрация и определение комнатных 

растений, садовых цветов., Работа с 

учебником. Работа в тетради. Ответы на 

вопросы по прочитанному. Опрос по ранее 

пройденному. Работа в парах: угадывание по 

определениям. Практическая работа: анализ и 

зарисовка строения комнатного цветка. 

Угадывание загадок о растениях: 

Демонстрация цветов. Практическая работа: 

вытереть пыль с листьев комнатных цветов. 

Поставить садовый цветок без воды. 

Выполнение заданий, активизирующих 

мыслительную деятельность: на исключение 

лишнего объекта (ель, сосна, береза, кипарис), 

на обобщение (одуванчик, осока, смородина, 

земляника), на определение (груша, яблоко, 
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мандарин – плодовые (или фрукты), астры, 

бархатцы, космеи – декоративные (цветы). 

Дидактическая игра «Садовник» (позволяет 

запомнить названия садовых цветов, детям 

даются их изображения для предупреждения 

механического запоминания). 

Красная 

книга 

растений 

(1 ч.). 

Обобщени

е и 

закреплен

ие 

полученн

ых знаний 

Виды деятельности: Работа с учебником, 

работа в рабочей тетради, выполнение 

тестовых заданий, слайд –презентация. 

Живая 

природа. 

Животные 

(4 ч.) 

Содержание: Классификации животных: 

насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, 

пресмыкающиеся. Основные признаки этих 

групп. Домашние животные. Сезонные 

изменения в жизни животных в связи с 

наступлением зимы. Дикие и домашние 

животные. Красная книга животных. Зоопарк. 

Забота человека о животных. Домашние 

животные и домашние любимцы. Значение 

домашних животных для жизни человека. 

Знаменитые собаки. 

Виды деятельности: Актуализация 

имеющихся знаний. Прослушивание новой 
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информации. Демонстрации изображений. 

Опрос. Дидактические игры: угадывание 

животных по описаниям, с опорой на 

обобщенные схематические изображения 

(например, коллективная игра Рыба, Птица, 

Насекомое, Зверь - обучающиеся поднимают 

карточки соответствующего цвета или со 

схематическим изображением на изображения 

через проектор, а затем - на названия 

животных, произносимые учителем). Работа с 

учебником. Работа в рабочей тетради. 

Выполнение заданий, активизирующих 

мыслительную деятельность: угадывание 

загадок, классификации, решение проблемных 

задач, угадывание зимних месяцев по 

описанию с указанием на изменения в жизни 

животных, соединение изображений 

домашних животных и их функций в жизни 

человека и т.п. Практические работы: 

рассматривание шерсти животных (например, 

кошки). Изготовление кормушки для птиц. 

Кормление домашнего любимца. Наблюдение 

за животными. Словарная работа. 

Составление рассказов-описаний по плану. 

Составление событийных рассказов. 

Выполнение тестовых заданий. Возможны 

творческие работы (по выбору учителя). 

 В природе 

все 

Содержание: Лес, луг – понятия. Взаимосвязь 

изменений в цепях питания (без употребления 
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взаимосвя

зано (2 ч) 

термина). Последствия вмешательства 

человека в живую природу. Рассказ В. Бианки 

«Сова» как иллюстрация взаимосвязей. 

Виды деятельности: Прослушивание 

информации. Опрос. Работа с учебником. 

Работа в рабочей тетради. Построение 

наглядных моделей, иллюстрирующих 

природные взаимосвязи (из 2-3 элементов). 

Декодирование наглядных моделей. 

Установление причинно-следственных связей 

с пошаговым заполнением таблицы «причина-

следствие».  

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний по 

разделу 

Человек и 

природа (1 

ч.) 

Контрольные задания: Беседа: что значит 

беречь природу? Сажать новые растения и 

ухаживать за ними. Помогать птицам зимой. 

Убирать мусор с территории. Не рвать цветы, 

не ломать ветки, не рубить сучья. 

Ответственно относиться к домашним 

питомцам. Схематически изобразить 

перечисленные правила (по аналогии с 

учебником). Работа в тетради: Построение и 

декодирование моделей взаимосвязи (работа 

по вариантам): Для 1 варианта: Воробьи 

клевали посевы – воробьев не стало – посевы 

съели насекомые. Для 2 варианта В лесу 

истребили волков – стало много зайцев-зайцы 

грызли деревья- лес стал погибать. 

Проверочная работа: сопоставление с 

правильной моделью, поиск и исправление 
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ошибок. Выполнение тестов. 

 

 3 четверть (22 ч.) 

3 Правил

а 

безопас

ной 

жизни 

(13 ч.) 

Строение 

тела человека 

и его чистота 

(2 ч.) 

Содержание: части тела человека: Голова: 

лицо (глаза, рот, нос, лоб, подбородок, щеки, 

брови) волосы, уши, шея. Туловище (грудь, 

спина, бока, живот). Конечности (руки, ноги). 

Руки: плечи, локти, кисти, ладонь, пальцы, 

ногти. Ноги: бедра, колени, ступни, пятки, 

подошва, пальцы. Правила гигиены тела. 

Предметы личной гиены (полотенце, расческа, 

носовой платок). Правила ухода за одеждой. 

 Виды деятельности: Актуализация 

имеющихся знаний. Опрос: функции разных 

частей тела, правила гигиены тела. Повторить 

названия пальцев на руках. Прослушивание 

литературных произведений (Мойдодыр). 

Работа в рабочей тетради. Словарная работа. 

Дидактические игры: называние частей тела 

или выбор таблички с названием: м.б. 

командное соревнование, дети 

называют/подбирают таблички по очереди. 

Практические задания: показать 

соответствующую часть тела, правильно 

вымыть руки, вычистить ногти, подстричь 

ногти, причесаться. Творческое задание: 

нарисовать человека, не пропустив ни одну 

часть тела (дома). 
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Внутренние 

органы 

человека (2 

ч.) 

Содержание: головной мозг, сердце, легкие, 

желудок, печень, кишечник, их функции в 

жизнедеятельности организма. Вредности для 

этих органов. Функции головного мозга (по м-

лу тетрадки-плюс 1 класса), полезные и 

вредные мозгу занятия. Уход за зубами. 

 Виды деятельности: Актуализация 

имеющихся знаний. Работа с учебником. 

Работа в рабочей тетради. Опрос: части тела 

человека. Первичное закрепление: отличие 

внешнего и внутреннего строения (видно-не 

видно), функции внутренних органов, вред для 

внутренних органов. Практическое задание: 

правильно вычистить зубы. Установление 

соответствия внутренних органов и их 

функций. Выполнение заданий, 

активизирующих мыслительную 

деятельность: подбор образных названий для 

внутренних органов (сердце-мотор и т.п.).  

Бережем 

свой 

организм (2 

ч.) 

Содержание: Режим дня (в соотнесении с 

определением времени на часах). Правильное 

питание. Название приемов пищи в течение 

дня (завтрак, обед, ужин). Продукты 

животного и растительного происхождения. 

Витамины. Вредные продукты. Связь образа 

жизни и здоровья. Понятие о воле. Роль воли в 

соблюдении здорового образа жизни.  

Виды деятельности: Актуализация 

имеющихся знаний о происхождении 
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продуктов, вредных продуктах. Определение 

времени на часах со стрелками в соотнесении 

с режимными моментами. Повторение 

времени суток, понятия «сутки». 

Прослушивание литературных произведений 

о правильном и неправильном образе жизни. 

Работа с учебником. Работа в рабочей тетради. 

Словарная работа. Выполнение заданий, 

активизирующих мыслительную 

деятельность: определение причин и 

следствий – какой орган пострадает: . Ответы 

на вопросы: Что такое распорядок? (порядок – 

когда все ожидаемо и предсказуемо). Зачем 

режим дня нужен мозгу? Что может быть, если 

мозг переутомится? И т.п. Формулировка 

правил правильного питания (выбор из двух 

альтернатив). Творческое задание: 

составление правильного режима дня (дома).  

Берегись 

автомобиля 

(1 ч.) 

Содержание: Светофор. Пешеходные знаки. 

Правила перехода улицы. Правила 

безопасности при езде в автомобиле.  

Виды деятельности: Актуализация 

имеющихся знаний о дорогах, цветах 

светофора, пешеходных переходов. 

Получение новой информации: 

автомобильные знаки. Работа с учебником. 

Работа в рабочей тетради. Словарная работа. 

Выполнение заданий, активизирующих 

мыслительную деятельность: восстановление 
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соответствия частей высказываний. Ответы на 

вопросы: на какой дороге нельзя нарисовать 

«зебру»? Надо ли пристегивать ремень 

безопасности на гравийной и грунтовой 

дороге? Почему? Почему нельзя играть на 

дороге и на проезжей части? Почему не надо 

играть или стоять сзади припаркованной 

машины? Декодирование дорожных знаков. 

Словарная работа. Практическое задание: 

понаблюдай, соблюдают ли люди правила 

дорожного движения. Творческое задание: 

нарисуй 2 ситуации, когда дорогу можно 

переходить и 2 – когда нельзя (с опорой на 

образец). 

Домашние 

опасности (2 

ч.) 

Содержание: Режущие и колющие предметы. 

Электричество. Бытовая химия. Бытовая 

техника. Лекарства. Огонь и кипяток. Опасное 

расположение предметов (ножи острием вверх 

и т.п.) Высота. Последствия опасного 

поведения. Правила поведения при 

начинающемся пожаре. Телефоны экстренных 

служб. 

Виды деятельности: Актуализация 

имеющихся знаний о правилах безопасности, 

колющих и режущих предметах и пр. 

Получение новой информации. Работа с 

учебником. Работа в рабочей тетради. 

Формулировка правил безопасности. 

Практическое задание: поиск дома предметов, 
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работающих от сети и на батарейках. 

Прослушивание литературных произведений 

(С. Маршак. Пожар). Выполнение заданий, 

активизирующих мыслительную 

деятельность: установление 

последовательности событий (работа в парах). 

Установление причинно-следственных связей 

(работа в подгруппах). Декодирование 

запрещающих знаков. Творческое задание: 

придумывание запрещающих знаков для 

других опасностей. Решение проблемных 

ситуаций (работа в подгруппах). Заучивание 

номеров служб спасения, правил поведения 

при начинающемся пожаре.  

Опасности на 

улице (3 ч.). 

Я потерялся.  

Виды деятельности. Актуализация изученного 

ранее: домашний адрес. Работа с учебником: 

параграф «Как избежать беды». Чтение по 

цепочке ситуация 1 «Потерялась». Беседа по 

тексту. Что девочка сделала неправильно? К 

кому надо обращаться? Как правильно 

обратиться? (элементы деловой игры) 

Практическое задание: узнать и записать в 

рабочей тетради сотовые телефоны родителей 

(дома). Проверка знания номеров сотовых 

телефонов родителей.  

Содержание. Опасные незнакомцы. 

Определение знакомых и незнакомых людей. 

Другие опасности на улице (стройка, чердак, 
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подвал, большая высота). Опасности февраля-

марта: сосульки и снег с крыш, гололед, 

нехватка витаминов и т.п. 

Виды деятельности.: Работа с учебником. 

Рассматривание картинок в одноименном 

параграфе. 

Словарная работа: визит. Чтение по цепочке 

ситуации «Мамина подруга». Беседа по 

тексту. Правильно ли поступил мальчик? 

Ответы на вопросы учебника. Как правильно 

отказаться (элементы деловой игры). 

Выполнение заданий, активизирующих 

мыслительную деятельность (установление 

причинно-следственных связей между 

опасным поведением и его последствиями). 

Вывод о правилах безопасного поведения на 

улице (работа в парах, подгруппах). 

Творческое задание: придумать 

символические обозначения, запрещающие 

опасное поведение. Нарисовать плакат, 

запрещающий опасное поведение. 

Выполнение тестовых заданий: 

дифференциация желательного и 

запрещенного поведения.  

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний по 

разделу (1 ч.) 

Выполнение тестовых заданий. Проверка 

знания домашнего адреса (Визитная 

карточка), сотовых телефонов родителей. 
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4 

 

Человек 

и 

обществ

о 

 (9 ч.) 

Наша 

дружная 

семья (3 ч.) 

Наша дружная семья.  

Содержание: Состав семьи, родственные 

отношения (бабушки, дедушки, дяди, тети). 

Фамилии, имена отчества родителей. 

Отношения в семье. Занятия и профессии 

родителей. Гендерные роли (без 

использования термина). Занятия в семье. 

Культура общения в семье. Взаимопомощь 

членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Семейные традиции. 

Виды деятельности. Актуализация 

имеющихся знаний. Дидактическая игра 

«Назови отчество». Схематическое 

изображение членов семьи. Получение новой 

информации (бабушки, дедушки, дяди, тети). 

Работа с рабочей тетрадью. Декодирование 

наглядных моделей, изображающих членов 

семьи. Рассказ о членах своей семьи с опорой 

на схему. Работа с учебником: параграф 

«Наша дружная семья» рассматривание 

картинок. Чтение литературных произведений 

(С. Михалков А что у вас?). Рассказы детей о 

семейных традициях. Словарная работа. 

Выполнение заданий, активизирующих 

мыслительную деятельность: определение 

фраз, передающих смысл пословиц, 

дифференциация правильного и 

неправильного поведения. Практическое 

задание. Узнай профессии и занятия членов 
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своей семьи. Творческое задание. Нарисуй 

свою семью так, чтобы было понятно, кто чем 

занимается. . 

 Проект 

«Родословна

я» или после 

тем 

«Образовани

е и культура 

«Я был 

в…..»(1 ч.) 

Презентация детьми своих родословных 

(строятся с опорой на изученную ранее 

схематическую модель) до бабушек и 

дедушек. Если в семье есть ветераны войны, 

труда, люди, имеющие награды, заслуги перед 

страной или регионом (конкретным местом) 

своего проживания, детей просят рассказать 

об этом (на доступном уровне).  

 Культура и 

образование 

(4 ч.)  

Содержание: Культура. Учреждения 

культуры: музей, театр, цирк, библиотека, 

выставочный зал, концертный зал. Профессии 

людей, работающих в учреждениях культуры. 

Виды театров. Музеи и их работники. 

Кунсткамера, Эрмитаж, Исторический музей. 

Музеи в родном крае. Цирк. Правила 

поведения в учреждениях культуры. Школа. 

Правила поведения в школе. 

Виды деятельности. Работа с учебником 

параграф «Культура и образование». 

Рассматривание картинок в учебнике. Работа в 

рабочей тетради. Словарная работа: музей, 

театр, цирк, выставочный зал, концертный зал, 

библиотека, экспонат, экскурсовод, 

эквилибрист. актер, капельдинер, костюмер, 

смотритель, публика, афиша, гастроли, драма, 

комедия, балет. Запись новых слов в тетрадь. 
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Выполнение заданий, активизирующих 

мыслительную деятельность. Соотнесение 

названия и функций учреждения культуры. 

угадывание названия профессии к ее 

определению, Чтение литературных 

произведений (С. Михалков. Цирк, С. Маршак 

Цирк, А. Барто В театре). Беседа о 

произведениях. Формулирование правил 

поведения в учреждениях культуры. 

Соотнесение названий и изображений 

учреждений культуры. Творческое задание: 

написание отзыва (по схеме в рабочей 

тетради). Подготовка письменной 

информации о своей школе (по опорным 

словам и неоконченным предложениям в 

рабочей тетради). Первичное закрепление 

формулировок правил поведения в школе. 

Практическое задание: правильно 

поздороваться с тремя учителями. Возможна 

творческая работа (по выбору 

учителя).Выполнение тестовых заданий по 

пройденным темам: установление 

родственных отношений, объяснение 

пословицы (подбор фразы), объяснение 

смысла слов и т.п.. 

  Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний (1 

Проект «Я был в….» Рассказ о посещенном 

учреждении культуры по плану: Что это? Для 

чего это учреждение нужно? Что нового ты 

узнал? Что тебе понравилось? 
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ч.). 

4 четверть (16 ч.) 

 Человек 

и 

обществ

о 

(12 ч.) 

Из чего что 

сделано (3 ч.) 

Содержание: Рукотворный мир. Изготовление 

глиняной посуды. Изготовление книги. 

Изготовление свитера. Домашние животные, 

от которых можно получить шерсть. Вязание. 

Веретено. Фабрика. Прялка. Стройка. 

Машины на стройке: экскаватор, бульдозер, 

автопогрузчик, башенный кран. Рабочая 

одежда. Каска. Производственные цепочки 

(без термина). 

Виды деятельности: Беседа для актуализации 

ранее полученных знаний. Получение новой 

информации. Работа с учебником. 

Рассматривание картинок. Обсуждение 

последовательности. Опрос: Что такое глина? 

Где берут глину? И т.п. Словарная работа: 

карьер, экскаватор, гончар, гончарный круг, 

роспись, обжиг, керамика. Работа в рабочей 

тетради. Слайд-презентация – демонстрация 

гончарных изделий и других изделий из глины 

(фигурки, свистульки). Практическая работа: 

сравнение керамической и стеклянной 

посуды. Ответы на проблемные вопросы 

(можно ли заменить глину пластилином, 

почему гончарные изделия круглые и т.п.) 

Угадывание загадок (о книге). Словарная 

работа: автор, формат, корректор, шрифт, 

обложка, иллюстрация, оглавление. 
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Практическая работа: сравнение взрослой и 

детской книги. Словарная работа: отара, 

пряжа, прялка, веретено, вязание, спицы, 

клубок. Практическая (исследовательская) 

работа: рассматривание вязаных вещей, 

необходимость распустить вязаную вещь для 

определения способа ее изготовления 

Построение наглядной модели «Как 

получились варежки». Выполнение тестовых 

заданий.  

Работа – это 

главное (1 ч.) 

Содержание: Профессии. Труд. Образование 

как путь получения профессии. Почему надо 

помогать взрослым (устают от работы). 

Виды деятельности: Актуализация знаний о 

профессиях. Получение новой информации. 

Работа с учебником: параграф «Все профессии 

важны»: анализ изображений профессий на 

фотографиях. Игра «Назови профессию». 

Узнай профессию по ее описанию. 

Выполнение заданий, активизирующих 

мыслительную деятельность: соотнесение 

профессий с описанием тяжести труда. 

Пословицы о труде. Исследовательская 

работа: за что взрослые в семье любят свою 

работу и почему они от нее устают. 

Деньги (1 ч.) Содержание: Деньги-плата за труд. Денежные 

купюры. 

Виды деятельности: Беседа: актуализация 

детского опыта. Получение новой 
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информации: Денежные купюры: 

демонстрация, рассказ учителя. Ранжирование 

купюр по номиналу. Проблемные ситуации 

(как потратить деньги, которые дали 

родители). Практическое задание: сходить в 

магазин.  

Ролевая игра «магазин» (подгрупповая). 

Словарная работа: ценник, касса, кредитная 

карта, кошелёк.  

Проект 

«Труд людей 

в моем 

родном крае 

(1 ч.) 

Презентация проектов. 

Транспорт (2 

ч.) 

Содержание: Классификации транспорта (в 

соответствии с учебником). Функции 

транспорта. Профессии людей, работающих 

на транспорте. Правила безопасности и 

этичного поведения (без термина) на 

транспорте. Телефоны экстренных служб. 

Виды деятельности: Актуализация 

имеющихся знаний. Получение новой 

информации. Работа с учебником: параграф 

«Какой бывает транспорт». Задания, 

активизирующие мыслительную 

деятельность: угадывание транспорта по 

признакам. Идентификация транспорта по 

названиям. Работа в рабочей тетради. 

Выполнение тестовых заданий типа 8-летний 
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Вова хныкал и папа посадил его на первое 

сиденье. Человек какой профессии остановил 

их и почему. 

 Путешествия 

(4 ч.) 

Содержание: Стороны горизонта 

(определение, название). Компас. 

Ориентирование на местности. Холм, гора, 

равнина. Карта. Виды карт (физическая, 

политическая) (без терминологии). Глобус. 

Материки и океаны. Москва и Санкт-

Петербург, в т.ч. в Великой Отечественной 

войне. Метрополитен. Путешествие за 

границу. Загранпаспорт.  

Виды деятельности: Получение новой 

информации. Первичное закрепление. 

Выполнение заданий в рабочей тетради. 

Практические работы: ориентация по Солнцу, 

вырезание и раскрашивание модели из 

учебника. Определение местонахождения 

Москвы по отношению к месту проживания. 

Прокладывание маршрута на близкое 

расстояние с помощью компьютера. 

Экскурсия для изучения земной поверхности в 

месте проживания. Просмотр слайд-

презентаций о Москве и Санкт-Петербурге. 

Проект «достопримечательности моего 

родного края». Словарная работа. Творческое 
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задание: изготовление плаката.  

6 Человек 

и 

природа 

(4ч.) 

Скоро лето (3 

ч) 

Содержание: Весенние и летние месяцы. 

Правила поведения в лесу. Водоемы и их 

отличия. Правила поведения на воде. 

Спасательные средства. Обитатели луга 

(насекомые), полевые цветы. Ядовитые 

растения. Опасные насекомые (пчелы, осы, 

таежные клещи). Радуга и ее цвета. 

Природные приметы погоды.  

Виды деятельности. Актуализация 

имеющихся знаний. Получение новой 

информации. Работа с учебником. Работа с 

рабочей тетрадью. Первичное закрепление. 

Выполнение заданий для активизации 

мыслительной деятельности: установление 

последовательности, выделение 

существенных признаков, сравнение, 

установление причинно-следственных связей. 

Практическое задание: раскрашивание радуги. 

Наблюдение за прилетом птиц. Наблюдение за 

реализацией примет. Выполнение заданий 

теста.  

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний по 

разделу.(1 ч.) 

Викторина (в командах) «Я знаю мир». 

Выполнение итогового теста. Задание на лето: 

вместе со взрослыми прочитать пропущенные 

параграфы учебника, рассмотреть картинки, 

ответить на вопросы по текстам и выполнить 

ранее не пройденные тесты.  
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МУЗЫКА  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты освоения РП для 2-го класса по учебному 

предмету «Музыка» оцениваются по следующим направлениям: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

− положительном отношении к людям музыкальных профессий, музыке 

других народов, проживающих в России; 

− стремлении пополнить свои знания о различных музыкальных 

направлениях, разучивать песни, спеть, родным и близким на праздники, 

посвященные знаменательным для России датам; 

−  коммуникации с детьми, независимо от их этнокультурной 

принадлежности. 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

− умении организовывать пространство (порядок в учебных 

принадлежностях, бережное отношение к учебникам, школьному имуществу); 

− проявлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция 

заданий учителя дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения 

требований); 

− стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий); 

− соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, 

действовать в соответствии с инструкцией учителя); 

− подчинении дисциплинарным требованиям; 

− стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе, 

социально одобряемые ответы на вопросы об отношении к музыке и 

музыкальным произведениям; 

Сформированность навыков продуктивной межличностной 

коммуникации проявляется в: 

− способности отвечать на вопросы; 
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− умении получать и уточнять информацию от партнера, учителя 

(обратиться с вопросом, просьбой); 

− умении аргументировать свои решения, 

− описывать, говорить об испытываемых эмоциях, намерениях в 

отношении прослушанных или исполняемых произведений; 

− умении вербализовать свои впечатления; 

− умении контролировать импульсивные желания, сдерживать 

неодобряемые инфантильные поведенческие проявления (ябедничать, 

обзываться, громко плакать), вербальной агрессии; 

−  способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение 

коммуникативного партнера (ребенка и взрослого, знакомого и 

малознакомого); 

− способность проявлять избирательность при обращении с просьбами, 

требованиями, предложениями со стороны других людей; 

− способности вежливо отказываться от нежелательных предложений; 

− проявлении внимания к настроению партнера по общению; 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения 

проявляется в: 

− использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

− уважительном отношении к чужому мнению; 

− умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать 

согласие (стремление) помочь. 

− развитии доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам одноклассников; 

− уважительном отношении к творческим достижениям; 

− уважительном отношении к культурным традициям, музыкальным 

произведениям других народов. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств 

проявляется в: 
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− различении мелодичного и диссонансного, активном стремлении 

воспроизводить и слушать мелодичные произведения; 

− проявлении интереса в процессе прослушивания музыкальных 

произведений, в том числе классической музыки, исполнителей разных 

жанров, 

− проявлении интереса к музыкальным произведениям и музыкальному 

творчеству; 

− умении самостоятельно замечать красоту звуков в природе, 

окружающем мире.  

Сформированность знаний об окружающем природном и 

социальном мире и позитивного отношения к нему проявляется в: 

− умении называть и различать основные виды профессиональной 

музыкальной деятельности человека: музыкант, композитор, исполнитель, 

певец и т.д. 

− способности к осмыслению значения музыки, осознании её ценности; 

-знании некоторых названий музыкальных направлений (фольклор, 

классическая музыка, инструментальная музыка);  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений 

о собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 

− осознании своих затруднений (не понимаю, не запомнил, повторите), 

потребностей (плохо слышно, надо выйти, повторите, пожалуйста); 

− способности анализировать причины успехов и неудач; 

− умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи 

педагога. 

− адекватных представлениях о собственных возможностях в 

воспроизведении музыкального материала; 

− стремлении получить одобряемый результат своего творчества, 

Овладение основами музыкальной деятельности, необходимой в 

разных жизненных сферах проявляется в умениях: 
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− организовывать деятельность с помощью учителя для овладения 

музыкальными навыками; 

− пользоваться простыми музыкальными инструментами и 

приспособлениями для воспроизведения звука.  

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации проявляется: 

− в способности замечать новое, принимать и использовать социальный 

опыт;  

−  в способности взаимодействовать с другими людьми, умении 

делиться своими намерениями, для осуществления поставленной задачи.  

Метапредметные результаты освоения РП для 2-го класса по 

учебному предмету «Музыка» включают осваиваемые обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться.  

− с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть 

обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные 

действия проявляются в умении: 

− воспринимать музыку и размышлять о ней;  

− воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-

хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных 

инструментах;  

− импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

− находить нужную информацию в словарях учебника; 

− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
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учебных заданий, 

− используя справочные материалы учебника; 

− ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые 

будут необходимы для выполнения задания; 

− осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, устанавливать 

аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждения, 

ориентироваться в известных понятиях. 

− отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

информационном пространстве;  

− сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и 

различие; 

− с помощью учителя отличать новое от уже известного;  

− понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  

− анализировать музыкальный материал с выделением их существенных 

признаков; 

− устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений;  

− обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются в умении: 

- определять и формулировать цель выполнения заданий под 

руководством учителя;  

- выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

− определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с 

учителем). 

− самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику 

предоставляется возможность выбора способов выполнения задания; 
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− контролировать свои действия в процессе выполнения творческих 

заданий и после их завершения; 

− работая по плану, составленному с учителем, использовать 

необходимые средства (приспособления и музыкальные инструменты); 

− понимать смысл инструкции учителя; 

− определять план выполнения заданий под руководством учителя;  

− проговаривать последовательность действий; 

− использовать простые музыкальные инструменты (ложки, треугольник, 

бубен, маракасы);  

− выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки, схемы;  

− учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке;  

− оценивать совместно с учителем или одноклассниками свои действия.  

Сформированные коммуникативные универсальные учебные 

действия проявляются в умении: 

− выражать собственное эмоциональное отношение к музыкальному 

произведению; 

− выражать эмпатию и выявлять выраженные в музыке настроения и 

чувства, передавать свои чувства и эмоции на основе творческого 

самовыражения; 

− отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в 

диалоге на уроке;  

− соблюдать нормы речевого этикета в творческом взаимодействии; 

− принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах;  

− контролировать свои действия при совместной работе; 

− договариваться с партнерами и приходить к общему решению;  

− осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, 

делиться своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, 
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способах его выполнения, выстраивать цепочку своих действий). 

− слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий 

− реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, 

−  действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Предметные результаты  

По итогам обучения во 2 классе можно проверять сформированность 

следующих знаний, представлений и умений: 

− воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

− понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений 

разных жанров и стилей; 

− эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной;  

- познакомится с достижениями национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициями, многообразием музыкального 

фольклора России («Музыка в народном стиле»), образцами народной и 

профессиональной музыки; 

- исполнение певческого материала в диапазоне до1- до2; 

- интонировать и выравнивать звучание на всем диапазоне. 

- правильно интонировать выученные песни в составе группы и 

индивидуально, 

- четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

сопровождения учителя и инструмента. 

- совместно согласованно петь. Одновременное начало и исполнение 
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пения. 

- правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные 

звуки в зависимости от смыслового отношения слова в тексте песни. 

- эмоционально отзываться и реагировать на музыку различного 

характера. 

- различать звуки по высоте (высокие-низкие) и длительности (долгие-

короткие). 

- представления о плавном и отрывистом проведении мелодии в 

музыкальных произведениях. 

- представления о различных музыкальных коллективах: ансамбль, 

оркестр. 

- знание названий музыкальных инструментов и их звучания: орган, 

арфа, флейта. 

- играть на простых доступных музыкальных ударно-шумовых 

инструментах (ложки, трещотка, треугольник, металлофон, бубен). 

- знать названия и различать музыкальные коллективы (хор, ансамбль, 

оркестр); 

-различать музыкальные интонации в образах; 

-знать названия произведений для детей П.И. Чайковского. 

- интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смыслового 

отношения слова в тексте песни; 

- воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным 

жизненным содержанием, определять их характер и настроение. 

− различать пение соло и хором. 

− Различать на слух танец, песню и марш 

− Описывать словами разнообразные по содержанию музыкальные 

произведения: маршевая, плясовая, весёлая, грустная и напевная 

− Определять в песне запев, припев, вступление, заключение 

− Выразительно петь выученную песню с простыми динамическими 

оттенками 
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− Играть на ложках песню-прибаутку на повторяющихся нотах 

Примеры контрольно-оценочных мероприятий: 

Определение характера музыкального произведения. 

Проигрывается (воспроизводится) отрывок музыкального 

произведения. Дети могут отвечать вербально или по инструкции производить 

определенные движения (произведения в этом случае следуют одно за другим 

– по музыкальной строфе каждого). 

Угадывание музыкального произведения по первым тактам 

музыки. 

Проигрывается первая строфа музыкального произведения. Чем раньше 

дети угадывают, тем лучше. 

Проверка остальных знаний проводится сходным образом. 

Текущий контроль:  

А) оценка качества работы на уроке.  

Проводится по следующим параметрам (условная балльная оценка): 

Адекватность действий: 

5 – выполняет задания, целенаправлен, решает поставленные задачи 

адекватным способом. 

4 – выполняет задания, может уходить от задания, решать поставленную 

задачу недостаточно адекватными способами, но подобные проявления 

удалось скорректировать. 

3 – затрудняется выполнить задание, но это удается скорректировать. 

Поведение не способствует выполнению задания. 

2 – задание не выполняет, коррекция не удается. Поведение 

препятствует выполнению задания партнерами по взаимодействию. 

Правильность действий: 

5 – выполняет задание правильно или нужна небольшая 

(стимулирующая, организующая) помощь 

4 - выполняет задание правильно, но нужна небольшая обучающая 

помощь 
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3 – выполняет задание правильно, но нужна существенная обучающая 

помощь 

2 – задание не выполняет, помощь не принимает. 

Вербальное оформление ответов: 

5 – оформление ответа грамматически и стилистически правильное или 

с минимальными недочетами. 

4 – недочеты в построении фразы или словоупотреблении, не 

затрудняющие понимание. 

3 – Неточное словоупотребление, смысл фраз улавливается с трудом или 

шаблонный ответ, копирование ответа предшественника. 

2 – ответ представляет собой отдельные, иногда не связанные по смыслу, 

слова. 

Качество выполнения работы. 

5 – определяет музыкальные образы произведений, примерное 

содержание прослушанных музыкальных произведений, основные 

музыкальные профессии, специальности, жанровые особенности 

программной музыки, основные понятия и музыкальные термины, 

эмоционально откликается на музыку разных жанров, самостоятельно 

выделяет незнакомые слова в текстах песен и выясняет их значения, 

сопоставляет характер настроения произведений, не нарушает вокальную 

линию песни. 

4 – определяет музыкальные образы любимых сказочных героев, 

основные понятия и музыкальные термины, знает определения: «песня», 

«мелодия», «аккомпанемент», различает высокие, низкие, долгие и короткие 

звуки. 

3 – определяет роль музыки в повседневной жизни человека, 

музыкальные инструменты и их звучание, жанры музыки (песня, танец, марш). 

Итоговая оценка может быть установлена с учетом балльных 

показателей: 

 18-20 баллов – «отлично». 
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13-17 баллов – «хорошо». 

10-12 баллов - «удовлетворительно». 

Текущий контроль должен быть постоянным, а не эпизодическим.  

Рубежный контроль (по завершению раздела). Успешность выполнения 

заданий на обобщающих уроках, ориентировка в представляемых проектах. 

Оценка «отлично» ставится при основном соответствии перечисленным 

выше требованиям текущего контроля. 

Оценка «хорошо» ставится при наличии различных недочетов по 

выделенным параметрам. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при соответствии минимальным 

требованиям по всем выделенным разделам.  

Оценка «неудовлетворительно» означает отсутствие необходимых 

навыков.  

Форма проведения занятий – комбинированный урок. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Музыка в жизни человека. (15 часов) 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, 

марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, 

балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, 

обряды, скороговорки, загадки, игрыдраматизации.  

Основные закономерности музыкального искусства. (11 

часов) 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 
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Музыкальная речь как способ общения между людьми, её 

эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её 

выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

Музыкальная картина мира. (8 часов) 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: 

детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 

Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Раздел Примерные 

темы уроков 

Примерное содержание уроков и 

основные виды деятельности 

обучающихся 

1 четверть (8 часов) 

1 Музыка в 

жизни 

человека. 

(15 часов) 

 

«Гимн России» 

(1ч.) 

 

Беседа: «История создания гимна 

России». 

Слушание музыкального 

произведения: 

А. Александров «Гимн России». 

Разучивание новой песни: 

А. Александров «Гимн России». 

Повторение выученной песни: 

Г. Гладков: «Песенка друзей». 

Элементы нотной грамоты: 

«Андрей-воробей». 

Музыкально-ритмическая игра: 

«Танец маленьких утят». 
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 «Мелодия» 

(1ч.) 

 

Беседа: «Мелодия – душа песни». 

Слушание музыкального 

произведения: 

П. Чайковский: «Неаполитанская 

песенка». 

Разучивание новой песни: 

Б. Можжевелов: «Огородная-

хороводная». 

Повторение выученной песни: 

А. Александров «Гимн России». 

Элементы нотной грамоты: 

«Андрей-воробей». 

Музыкально-ритмическая игра: 

«Танец маленьких утят». 
 

 «Россия – 

Родина моя» 

 (1ч.) 

 

Беседа: «Россия – Родина моя». 

Слушание музыкального 

произведения: 

А. Александров «Гимн России». 

Разучивание новой песни: 

Б. Можжевелов: «Огородная-

хороводная». 

Повторение выученной песни: 

А. Александров «Гимн России». 

Г. Гладков: «Песенка друзей». 

Элементы нотной грамоты: 

«Андрей-воробей» (игра на 

металлофоне). 

Музыкально-ритмическая игра: 

«Бабочки и жуки». 
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 «Что мы знаем 

о музыке?» (1 

ч.) 

 

Беседа: «Мелодия, аккомпанемент, 

песня». 

Слушание музыкального 

произведения: 

Д. Дунаевский: «Марш» из фильма 

«Веселые ребята». 

Разучивание новой песни: 

А. Филиппенко: «К нам гости пришли». 

Повторение выученной песни: 

Б. Можжевелов: «Огородная-

хороводная». 

Элементы нотной грамоты: 

«Андрей-воробей» (игра на 

металлофоне). 

Музыкально-ритмическая игра: 

«Бабочки и жуки». 
 

 «Музыка 

вокруг нас» 

 (1ч.) 

 

Беседа: «Музыка в жизни человека». 

Слушание музыкального 

произведения: 

Б. Кабалевский: «Вальс». 

Разучивание новой песни: 

Б. Савельев: «Неприятность эту мы 

переживем». 

Повторение выученной песни: 

Б. Можжевелов: «Огородная-

хороводная». 

А. Филиппенко: «К нам гости пришли». 

Элементы нотной грамоты: 

«Сыграй свое имя» (игра на 
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металлофоне). 

Музыкально-ритмическая игра: 

«Бабочки и жуки». 
 

 «Звучащие 

картины» 

(1ч.) 

 

Беседа: «Музыка и живопись». 

Слушание музыкального 

произведения: 

Е. Тиличеева: «Что у осени в 

корзинке?». 

Д. Дунаевский: «Марш» из фильма 

«Веселые ребята». 

Разучивание новой песни: 

В. Шаинский: «Чунга-Чанга». 

Повторение выученной песни: 

Б. Савельев: «Неприятность эту мы 

переживем». 

Б. Можжевелов: «Огородная-

хороводная». 

Элементы нотной грамоты: 

«Сыграй свое имя» (игра на 

металлофоне). 

Музыкально-ритмическая игра: 

«Гости». 
 

 «Вечерняя 

сказка. 

Колыбельная» 

(1ч.) 

 

Беседа: 

«Весело, грустно в музыке». 

Слушание музыкального 

произведения: 

Е. Тиличеева: «Что у осени в 

корзинке?». 

«Колыбельная». 
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Разучивание новой песни: 

В. Шаинский: «Чунга-Чанга». 

М. Красев: «Наша песенка простая». 

Повторение выученной песни: 

Б. Савельев: «Неприятность эту мы 

переживем». 

Б. Можжевелов: «Огородная-

хороводная». 

Элементы нотной грамоты: 

«Сыграй свое имя» (игра на 

металлофоне). 

Музыкально-ритмическая игра: 

«Гости» 
 

 Обобщающий 

урок первой 

четверти 

(1ч.) 

 

Беседа: 

«Мои любимые песни». 

Слушание музыкального 

произведения: 

По выбору учащихся. 

Повторение выученной песни: 

Выученные песни 1 четверти. 

Элементы нотной грамоты: 

Игра на металлофоне знакомых песен. 

Музыкально-ритмическая игра: 

«Гости». «Бабочки и жуки» 

2 четверть (7 часов) 
  

«Веселые 

песни» 

(1ч.) 

 

Беседа: 

«Песни нашего детства». 

Слушание музыкального 

произведения: 
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А. Спадавеккиа – Е. Шварц: «Добрый 

жук». Из кинофильма «Золушка». 

Разучивание новой песни: 

Т. Попатенко: «Будет горка во дворе». 

Повторение выученной песни: 

В. Шаинский: «Чунга-Чанга». 

М. Красев: «Наша песенка простая». 

Элементы нотной грамоты: 

«На горе-то калина». 

Музыкально-ритмическая игра: 

«На горе-то калина». Элементы 

хоровода. 
  

«Эти разные 

песни» 

(1ч.) 

 

Беседа: 

«Мои любимые песни из м/фильмов». 

Слушание музыкального 

произведения: 

Е. Крылатов: «Колыбельная 

медведицы». 

А. Спадавеккиа – Е. Шварц: «Добрый 

жук». Из кинофильма «Золушка». 

Разучивание новой песни: 

Е. Хабарова: «Гуси». 

Повторение выученной песни: 

Т. Попатенко: «Будет горка во дворе». 

В. Шаинский: «Чунга-Чанга». 

Элементы нотной грамоты: 

«На горе-то калина». 

Музыкально-ритмическая игра: 

«На горе-то калина». Элементы 
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хоровода. 
  

«Поэт, 

художник, 

композитор» 

(1ч.) 

 

Беседа: 

«Синтез искусств». 

Слушание музыкального 

произведения: 

А. Флярковский: «Будьте добры». Из 

мультфильма «Новогодние 

приключения». 

Разучивание новой песни: 

А. Филиппенко: «Елка». 

Повторение выученной песни: 

Е. Хабарова: «Гуси». 

Т. Попатенко: «Будет горка во дворе». 

Элементы нотной грамоты: 

«По лестнице». Движение мелодии. 

Музыкально-ритмическая игра: 

Хороводные движения. «Елка». 
  

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

(1ч.) 

 

Беседа: 

«Зимний праздник». 

Слушание музыкального 

произведения: 

А. Флярковский: «Будьте добры». Из 

мультфильма «Новогодние 

приключения». 

А. Хачатурян: «Вечерняя сказка». 

Разучивание новой песни: 

А. Островский: «Новогодняя - 

хороводная». 

Повторение выученной песни: 
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А. Филиппенко: «Елка». 

Элементы нотной грамоты: 

«По лестнице». Движение мелодии. 

Музыкально-ритмическая игра: 

Хороводные движения. «Елка». 
  

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

(1ч.) 

 

Беседа: 

«Зимний праздник». 

Слушание музыкального 

произведения: 

А. Флярковский: «Будьте добры». Из 

мультфильма «Новогодние 

приключения». 

А. Хачатурян: «Вечерняя сказка». 

Разучивание новой песни: 

«Маленькой елочке». 

Повторение выученной песни: 

А. Филиппенко: «Елка». 

А. Островский: «Новогодняя - 

хороводная». 

Элементы нотной грамоты: 

«По лестнице». Движение мелодии. 

Музыкально-ритмическая игра: 

Хороводные движения. «Елка». 

« Как на тоненький ледок». 
  

«Разыграй 

песню о зиме» 

(1ч.) 

 

Беседа: 

«Новогодние сказки». 

Слушание музыкального 

произведения: 

Музыкальная сказка «Новогодние 
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приключения Вити и Маши». 

Разучивание новой песни: 

«Маленькой елочке». 

Повторение выученной песни: 

А. Филиппенко: «Елка». 

А. Островский: «Новогодняя - 

хороводная». 

Элементы нотной грамоты: 

«На лыжах». Длительность нот. 

Музыкально-ритмическая игра: 

«Маленькой елочке». 

«Как на тоненький ледок». 

Инсценирование. 
  

Обобщающий 

урок по разделу 

(1ч.) 

 

Обобщающая музыкальная викторина 

Слушание музыкального 

произведения: 

По выбору учащихся. 

Повторение выученной песни: 

Выученные песни. 

Элементы нотной грамоты: 

Игра на металлофоне знакомых песен. 

Музыкально-ритмическая игра: 

«Гости». 

«Бабочки и жуки». 

«Маленькой елочке». 

«Елка». 

«Танец маленьких утят». 

3 четверть (11 часов) 

2 Основные «Край, в Беседа: 
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закономерн

о-сти 

музыкально

го искусства 

(11 часов) 

 

закономернос

ти

 

музыкальног

о искусства. 

(11 часов) 

 

закономернос

ти

 

музыкальног

о искусства. 

(11 часов) 

 

котором ты 

живешь» 

(1ч.) 

 

«Край, в котором ты живешь». 

Слушание музыкального 

произведения: 

Д. Кабалевский: «наш край». 

Разучивание новой песни: 

Ю. Чичков: «Здравствуй, Родина моя». 

Повторение выученной песни: 

Т. Попатенко: «Будет горка во дворе». 

Элементы нотной грамоты: 

Е. Тиличеева: «На лыжах». 

Ритмический рисунок. 

Музыкально-ритмическая игра: 

« Как на тоненький ледок». 

 
 «Мы – 

музыканты» 

(1ч.) 

 

Беседа: 

«Музыкальные профессии». 

Слушание музыкального 

произведения: 

Рамиресс: «Жаворонок». 

Разучивание новой песни: 

Б. Старокадомский: «Охотничья – 

шуточная». 

Повторение выученной песни: 
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Ю. Чичков: «Здравствуй, Родина моя». 

Элементы нотной грамоты: 

Е. Тиличеева: «На лыжах». 

Ритмический рисунок. 

Музыкально-ритмическая игра: 

«Как на тоненький ледок». 

«У каждого свой инструмент». 
 

 «Родная 

сторонушка» 

(1ч.) 

 

Беседа: 

«Творчество Е.Хабаровой». 

Слушание музыкального 

произведения: 

Рамиресс: «Жаворонок». 

Е. Хабарова «Чеботы». 

Разучивание новой песни: 

Е. Хабарова «Чеботы». 

Повторение выученной песни: 

Б. Старокадомский: «Охотничья – 

шуточная». 

Ю. Чичков: «Здравствуй, Родина моя». 

Элементы нотной грамоты: 

Е. Тиличеева: «На лыжах». 

Ритмический рисунок. 

Музыкально-ритмическая игра: 

«У каждого свой инструмент». 
 

 «Эти разные 

танцы» 

(1ч.) 

 

Беседа: 

«Что мы знаем о танцах?». 

Слушание музыкального 

произведения: 

Е. Хабарова «Чеботы». 



 

1530 
 

Л. Боккерини: «Менуэт». 

Разучивание новой песни: 

С. Богославский: «Песня о 

пограничнике». 

Повторение выученной песни: 

Е. Хабарова «Чеботы». 

Б. Старокадомский: «Охотничья – 

шуточная». 

Элементы нотной грамоты: 

«Тень-тень». Покажи движение 

мелодии. 

Музыкально-ритмическая игра: 

« У каждого свой инструмент». 
 

 «Музыка в 

народном 

стиле» 

(1ч.) 

 

Беседа: 

«Народная музыка». 

Слушание музыкального 

произведения: 

белорусская народная: «Сел комарик на 

дубочек». 

Е. Хабарова «Чеботы». 

Разучивание новой песни: 

«Сел комарик на дубочек»  

Повторение выученной песни: 

С. Богославский: «Песня о 

пограничнике». 

Е. Хабарова «Чеботы». 

Элементы нотной грамоты: 

«Тень-тень». Покажи движение 

мелодии. 
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Музыкально-ритмическая игра: 

Е. Хабарова «Чеботы». 
 

 «Музыка в 

народном 

стиле» 

 (1ч.) 

 

Беседа: 

«Народная музыка». 

Слушание музыкального 

произведения: 

белорусская народная: «Сел комарик на 

дубочек». 

Е. Хабарова «Колыбельная». 

Разучивание новой песни: 

«Два гуся»  

Повторение выученной песни: 

«Сел комарик на дубочек» 

С. Богославский: «Песня о 

пограничнике». 

Е. Хабарова «Чеботы». 

Элементы нотной грамоты: 

«Тень-тень». Покажи движение 

мелодии. 

Музыкально-ритмическая игра: 

Е. Хабарова «Чеботы». 

Инсценирование. 

 
 

 «Музыкальная 

грамота» 

(1ч.) 

 

Беседа: 

«Нотная грамота». 

Слушание музыкального 

произведения: 

П. Чайковский: «Немецкая песенка». 

Е. Хабарова «Колыбельная». 
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Разучивание новой песни: 

Ю. Гурьев: «Мамин праздник». 

Повторение выученной песни: 

«Два гуся» р.н.п.. 

«Сел комарик на дубочек», б.н.п.. 

Элементы нотной грамоты: 

«Нотная лестница». 

Музыкально-ритмическая игра: 

«Тень-тень». Инсценирование. 
 

 «Гори, гори 

ясно» 

(1ч.) 

 

Беседа: 

«Народные традиции. Масленица». 

Слушание музыкального 

произведения: 

Римский-Корсаков: 1 песня Леля из 

оперы «Снегурочка». 

Разучивание новой песни: 

А. Полонский: «Весенняя песенка». 

Повторение выученной песни: 

Ю. Гурьев: «Мамин праздник». 

«Два гуся» р.н.п. 

Элементы нотной грамоты: 

«Нотная лестница». 

Музыкально-ритмическая игра: 

«Тень-тень». Инсценирование. 
 

 «Музыкальные 

портреты» 

(1ч.) 

 

Беседа: 

«Музыкальные портреты. Особенности 

музыки». 

Слушание музыкального 

произведения: 
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Римский-Корсаков: песня Снегурочки 

из оперы «Снегурочка». 

Разучивание новой песни: 

«Мальчик-замарашка» ф.н.п. 

Повторение выученной песни: 

А. Полонский: «Весенняя песенка». 

Ю. Гурьев: «Мамин праздник». 

Элементы нотной грамоты: 

«Нотная лестница». Пение с названием 

нот. 

Музыкально-ритмическая игра: 

«Гори, гори ясно». Инсценирование. 
 

 «В концертном 

зале. 

Музыкальное 

впечатление (С. 

Рахманинов)» 

(1ч.) 

 

Беседа: 

«Творчество С. Рахманинова». 

Слушание музыкального 

произведения: 

С. Рахманинов «Вешние воды». 

Разучивание новой песни: 

«Маленькая яблонька». 

Повторение выученной песни: 

«Мальчик-замарашка» ф.н.п. 

А. Полонский: «Весенняя песенка». 

Элементы нотной грамоты: 

«Нотная лестница». Пение с названием 

нот. 

Музыкально-ритмическая игра: 

«Гори, гори ясно». Инсценирование. 
 

 Обобщающий 

урок по теме 

Музыкальная обобщающая викторина: 

«Музыка вокруг меня». 
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(1 ч.) Слушание музыкального 

произведения: 

По выбору учащихся. 

Повторение выученной песни: 

Выученные песни 3 четверти. 

Элементы нотной грамоты: 

Игра на металлофоне знакомых песен с 

названием нот. 

Музыкально-ритмическая игра: 

Е. Хабарова «Чеботы». 

Инсценирование. 

«Тень-тень». Инсценирование. 

«Гори, гори ясно». Инсценирование. 

 

4 четверть (8 часов) 

3 Музыкальна

я картина 

мира. (8 

часов) 

 

«Песенка-

чудесенка (П.И. 

Чайковский 

«Немецкая 

песенка»)» 

(1ч.) 

 

Беседа: 

П.И. Чайковский «Немецкая песенка». 

Слушание музыкального 

произведения: 

П.И. Чайковский «Немецкая песенка». 

Разучивание новой песни: 

А. Филиппенко: «Чудо – чудеса». 

Повторение выученной песни: 

«Маленькая яблонька». 

А. Полонский: «Весенняя песенка». 

Элементы нотной грамоты: 

Е. Тиличеева: «Громко-тихо». 

Музыкально-ритмическая игра: 

«Гори, гори ясно». Инсценирование. 
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 «У каждого свой 

инструмент. 

Разыграй 

песню» (1ч.) 

 

Беседа: 

«Музыкальные инструменты и их 

звучание. Орган.» 

Слушание музыкального 

произведения: 

И. Бах. «Шутка». 

П.И. Чайковский «Немецкая песенка». 

Разучивание новой песни: 

Б. Савельев: «На крутом бережку». 

Повторение выученной песни: 

А. Филиппенко: «Чудо – чудеса». 

«Маленькая яблонька». 

Элементы нотной грамоты: 

Е. Тиличеева: «Громко-тихо». 

Музыкально-ритмическая игра: 

«Гори, гори ясно». Инсценирование. 
 

 «Ничего на 

свете лучше 

нету» 

(1ч.) 

 

Беседа: 

«Музыкальные инструменты и их 

звучание. Арфа.» 

Слушание музыкального 

произведения: 

М. Глинка. «Арфа». 

И. Бах. «Шутка». 

Разучивание новой песни: 

А. Филиппенко: «Я на скрипочке 

играю». 

Повторение выученной песни: 

Б. Савельев: «На крутом бережку». 

А. Филиппенко: «Чудо – чудеса». 
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Элементы нотной грамоты: 

Е. Тиличеева: «Громко-тихо». Игра на 

металлофоне. 

Музыкально-ритмическая игра: 

«Я на скрипочке играю». 

Инсценирование. 

К. Орф: «Хозяюшка». 
 

 «Ничего на 

свете лучше 

нету» 

. (1ч.) 

 

 

Беседа: 

«Музыкальные инструменты и их 

звучание. Флейта.». 

Слушание музыкального 

произведения: 

В. Моцарт: «Волшебная флейта». 

М. Глинка. «Арфа». 

Разучивание новой песни: 

Г. Гладков: «Настоящий друг». 

Повторение выученной песни: 

Б. Савельев: «На крутом бережку». 

А. Филиппенко: «Я на скрипочке 

играю». 

Элементы нотной грамоты: 

Е. Тиличеева: «Угадай на чем играю». 

Музыкально-ритмическая игра: 

«Я на скрипочке играю». 

Инсценирование. 

К. Орф: «Хозяюшка». 

  «У каждого свой 

инструмент. 

Разыграй 

Беседа: 

«Красота мелодии». 

Слушание музыкального 
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песню» 

(1ч.) 

 

произведения: 

С. Рахманинов: «Итальянская полька». 

В. Моцарт: «Волшебная флейта». 

Разучивание новой песни: 

В. Шаинский: «По секрету всему 

свету». 

Повторение выученной песни: 

Г. Гладков: «Настоящий друг». 

Б. Савельев: «На крутом бережку». 

Элементы нотной грамоты: 

Е. Тиличеева: «Угадай на чем играю». 

Музыкально-ритмическая игра: 

«Я на скрипочке играю». 

Инсценирование. 

К. Орф: «Хозяюшка». 

  «Песенка-

чудесенка 

(1ч.) 

 

Беседа: 

«Веселые нотки и многое другое в 

музыке». 

Слушание музыкального 

произведения: 

А. Спадавеккиа – Е. Шварц: «Добрый 

жук». Из кинофильма «Золушка». 

С. Рахманинов: «Итальянская полька». 

Разучивание новой песни: 

Е. Крылатов: «Колыбельная 

медведицы». 

Повторение выученной песни: 

В. Шаинский: «По секрету всему 

свету». 
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Г. Гладков: «Настоящий друг». 

Элементы нотной грамоты: 

Е. Тиличеева: «Лестница». 

Музыкально-ритмическая игра: 

«Я на скрипочке играю». 

Инсценирование. 

К. Орф: «Хозяюшка». 

К. Орф: «Ворона». 
 

 Обобщающий 

урок по разделу 

 

 

(1ч.) 

 

 

 

 

Обобщающая музыкальная викторина: 

«Моя любимая музыка!». 

Слушание музыкального 

произведения: 

По выбору учащихся. 

Повторение выученной песни: 

Выученные песни 4 четверти. 

Элементы нотной грамоты: 

Игра на металлофоне знакомых песен с 

названием нот. 

Музыкально-ритмическая игра: 

«Я на скрипочке играю». 

Инсценирование. 

К. Орф: «Хозяюшка». 

К. Орф: «Ворона». 
  

Заключительны

й урок-концерт 

(1ч.) 

 

Дети самостоятельно выбирают 

разнообразные виды деятельности: 

песни, игры, игру на музыкальных 

инструментах, с использованием 

элементов сценического выступления. 
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Используется весь музыкальный 

материал, выученный за год. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты освоения РП для 2-го класса по учебному 

предмету «Изобразительное искусство» оцениваются по следующим 

направлениям:  

Осознание себя как гражданина России проявляется в:  

• стремлении пополнить свои знания о различных картинах, художниках, 

художественных промыслах народов России  

Освоение социальной роли ученика проявляется в:  

• умении организовывать рабочее место и рабочее пространство (порядок 

в учебных принадлежностях, бережное отношение к учебникам, школьному 

имуществу);  

• проявлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция 

заданий учителя дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения 

требований);  

• соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, 

действовать в соответствии с инструкцией учителя, правилами безопасной 

работы с инструментами);  

• подчинении дисциплинарным требованиям;  

• стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе, 

социально одобряемые ответы на вопросы об отношении 

к предметам художественного искусства;  

Сформированность навыков продуктивной межличностной 

коммуникации проявляется в:  

• умении получать и уточнять информацию от партнера, учителя 

(обратиться с вопросом, просьбой);  

• описывать результат своей изобразительной деятельности, говорить об 

испытываемых эмоциях, намерениях в отношении объектов художественного 

творчества, наблюдаемых объектов;  
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• способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение 

коммуникативного партнера (ребенка и взрослого, знакомого и 

малознакомого);  

Сформированность социально одобряемого (этичного) 

поведения проявляется в:  

• использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях;  

• умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать 

согласие (стремление) помочь при выполнении коллективной работы.  

• уважительном отношении к результатам художественного творчества;  

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и 

чувств проявляется в:  

• различении красивого и некрасивого,  

• проявлении интереса к демонстрации произведений скульптуры, 

живописи, красот природы и предметного мир;  

• стремлении замечать и создавать красоту вокруг себя 

(украшать поделку, пр.)  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений 

о собственных возможностях и ограничениях проявляется в:  

• осознании своих затруднений (не понимаю, не успел), потребностей 

(плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста);  

• умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи 

педагога.  

• стремлении получить одобряемый результат своего изобразительного 

творчества,  

  

Овладение основами художественной деятельности, необходимой в 

разных жизненных сферах проявляется в умениях:  

• организовывать рабочее место  

• пользоваться инструментами и приспособлениями для изобразительной 

деятельности в соответствии с их свойствами.  
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Метапредметные результаты освоения РП для 2-го класса по 

учебному предмету «Изобразительное искусство» включают осваиваемые 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

• с учетом индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 

образом.  

Сформированные познавательные универсальные учебные 

действия проявляются в умении:  

• ориентироваться в известных понятиях.  

• сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и 

различие;  

• с помощью учителя отличать новое от уже известного;  

• анализировать объекты изобразительной деятельности с выделением их 

существенных признаков;  

• обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.  

•  использовать элементарные знаково-символические средства для 

организации своих познавательных процессов;  

•  устанавливать причинно-следственные связи между событиями и 

явлениями.  

  

Сформированные регулятивные универсальные учебные 

действия проявляются в умении:  

- определять цель выполнения заданий под руководством учителя;  

• выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки, схемы;  
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• самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику 

предоставляется возможность выбора материалов и способов выполнения 

задания;  

• самостоятельно планировать последовательность выполнения действий 

по образцу;  

•  контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после 

ее завершения;  

• предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы 

выполнения отдельных этапов изобразительной деятельности (на основе 

пробных поисковых упражнений и продуктивных заданий в учебнике) из 

числа освоенных, работая по плану, составленному с учителем, осуществлять 

контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов, 

инструментов);  

• выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные 

требования к организации учебной деятельности;  

• исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с 

образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и 

самостоятельно.  

Сформированные коммуникативные универсальные учебные 

действия проявляются в умении:  

• отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в 

диалоге на уроке;  

• соблюдать нормы речевого этикета в трудовом взаимодействии;  

• принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах;  

• договариваться с партнерами и приходить к общему решению;  

• слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий  

• слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и 

поддерживать его;  
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• адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

Предметные результаты  

По итогам обучения во 2 классе можно проверять сформированность 

следующих знаний, представлений и умений:  

• владение первоначальными представлениями о роли изобразительного 

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

человека;  

• проявление эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», воспитание активного 

эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства;  

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, дизайна и др.);  

• умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, 

так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, проявлять к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение;  

• овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства.  

- умение организовывать свое рабочее место, соблюдать правила 

техники безопасной работы с красками (гуашь, 

акварель), палитрой, фломастерами, карандашами, пластилином, бумагой, 

ножницами;  

• умение аргументированно высказывать суждение о воспринимаемых 

произведениях искусства;  

• умение смешивать краски и получать новые цвета и оттенки;  

• умение различать основные и составные, холодные и тёплые цвета.  

• умение экспериментировать, исследовать возможности краски в 

процессе создания различных цветовых пятен.  

• умение наблюдать, изображать природные стихии  
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• владение названиями оттенков цветов  

• умение работать крупными кистями, сгибать, разрезать и 

склеивать бумагу разными способами (Конус, цилиндр, гармошка), 

использовать различные техники (мозаика, аппликация)  

• умение использовать для изображения замысла различные материалы: 

серпантин, конфетти, семена, нитки, траву.  

• умение использовать для изображения замысла природные мотивы: 

узоры, формы.  

• умение отражать контрастные по характеру образы  

• умение анализировать с позиций творческих задач данной темы, с точки 

зрения содержания и средств его выражения.  

• участие в групповой работе по созданию панно и коллажей.  

• умение      свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных 

направлениях, не поворачивая при этом лист бумаги;  

•   умение    ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой 

геометрической форме в соответствии с инструкцией учителя;  

•  умение     использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и 

в соответствии с ними размещать изображение на листе бумаги;  

•    умение   закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая 

контуры изображения, направление штрихов и равномерный характер нажима 

       на карандаш;  

• умение      рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и 

треугольной формы;  

      понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре (по 

форме и цвету);  

• умение      узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, 

проявлять эмоционально-эстетическое отношение к ним.    

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной 

деятельности».  

- умение различать виды художественной деятельности (рисунок, 



 

1546 
 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приемы работы с ними для передачи собственного замысла;  

- умение различать основные виды и жанры пластических искусств, 

понимать их специфику;  

- умение эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, 

обществу; различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 

художественного языка;  

- умение узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры русского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего 

мира и жизненных явлений;  

называть ведущие художественные музеи России  

- умение воспринимать произведения изобразительного искусства, 

участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять 

сюжеты и содержание знакомых произведений;  

- умение видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи 

искусства, архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, 

на улице, в театре;  

высказывать суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?».  

- умение создавать простые композиции на заданную тему на плоскости 

и в пространстве;  

- умение использовать выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; 

различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла;  
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- умение различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой 

и черной красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности;  

- умение создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости 

и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений человека;  

- умение наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

геометрическую форму предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;  

- умение использовать декоративные элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий).  

- умение пользоваться средствами выразительности языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;  

- умение моделировать новые формы, различные ситуации, путем 

трансформации известного создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа средствами изобразительного искусства;  

- умение выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции,  

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?».  

- умение осознавать главные темы искусства и отражать их в 

собственной художественно-творческой деятельности;  
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- умение выбирать художественные материалы, средства 

художественной выразительности для создания образов природы, человека, 

явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия;  

- умение передавать характер и намерения объекта (природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, 

выражая свое отношение к качествам данного объекта.  

- умение видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов;  

- умение понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям;  

- умение изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним 

свое эмоциональное отношение;  

- умение изображать многофигурные композиции на значимые 

жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.  

Примеры контрольно-оценочных мероприятий:  

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов  

-активность участия.  

-умение собеседника прочувствовать суть вопроса.  

-развернутость ответов, образность, аргументированность.  

-самостоятельность.  

-оригинальность суждений.  

Критерии и система оценки творческой работы  

-Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, 

орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между собой 

все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание).  

-Владение техникой: как ученик пользуется художественными 

материалами, как использует выразительные художественные средства в 
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выполнении задания.  

-Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и 

эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и 

соответствие оформления работы.  

 -Аккуратность всей работы.  

Текущий контроль:  

А) оценка качества работы на уроке.  

Проводится по следующим параметрам (условная балльная оценка):  

Адекватность действий:  

5 – выполняет задания, в парной и подгрупповой работе целенаправлен, 

решает поставленные задачи адекватным способом.  

4 – выполняет задания, в парной и подгрупповой работе может уходить 

от задания, решать поставленную задачу недостаточно адекватными 

способами, но подобные проявления удалось скорректировать.  

3 – затрудняется выполнить задание, но это удается скорректировать. 

Поведение в парной и подгрупповой работе не способствует выполнению 

задания.  

2 – задание не выполняет, коррекция не удается. Поведение в парной и 

подгрупповой работе препятствует выполнению задания партнерами по 

взаимодействию.  

Правильность действий:  

5 – выполняет задание правильно или нужна небольшая 

(стимулирующая, организующая) помощь  

4 - выполняет задание правильно, но нужна небольшая обучающая 

помощь  

3 – выполняет задание правильно, но нужна существенная обучающая 

помощь  

2 – задание не выполняет, помощь не принимает.  

Вербальное оформление ответов:  

5 – оформление ответа грамматически и стилистически правильное или 
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с минимальными недочетами.  

4 – недочеты в построении фразы или словоупотреблении, не 

затрудняющие понимание.  

3 – Неточное словоупотребление, смысл фраз улавливается с трудом или 

шаблонный ответ, копирование ответа предшественника.  

2 – ответ представляет собой отдельные, иногда не связанные по смыслу, 

слова.  

Качество выполнения работы.  

5 – работа выполнена аккуратно, точно, внесены творческие 

эстетические преобразования, соответствующие общему замыслу  

4 – работа выполнена аккуратно, с небольшими неточностями, без 

творческих эстетических преобразований.  

3 – работа выполнена неаккуратно с большими недочетами  

2 – работа не выполнена  

Итоговая оценка может быть установлена с учетом балльных 

показателей:  

 18-20 баллов – «отлично».  

13-17 баллов – «хорошо».  

10-12 баллов - «удовлетворительно».  

8-9 баллов – «неудовлетворительно».  

Оценка может выставляться на основе качественной характеристики:  

Оценка «5»   

- учащийся полностью справляется с поставленной целью урока;  

- правильно излагает изученный материал и умеет применять 

полученные знания на практике;  

- тщательно спланированы действия и рационально организовано 

рабочее место;  

- правильно выполнялись приемы художественной техники, самостоятельно и 

творчески выполнялась работа;  

- верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает 
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между собой все компоненты изображения;  

- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное;  

- работа выполнена с учетом установленных требований;  

- полностью соблюдались правила техники безопасности.  

Оценка «4»   

- учащийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера;  

- гармонично согласовывает между собой все компоненты 

изображения;  

- умеет подметить, но не совсем точно передает в изображении 

наиболее характерное.  

- допущены незначительные недостатки в планировании и организации 

рабочего места;  

- в основном правильно выполняются приемы художественной 

техники;  

- работа выполнялась самостоятельно;  

- норма времени выполнена или недовыполнена на10-15 %;  

- работа выполнена с незначительными отклонениями;  

- полностью соблюдались правила техники безопасности.  

Оценка «3»   

- учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;  

- допускает неточность в изложении изученного материала.  

- имеют место недостатки в планировании и организации рабочего 

места;  

- отдельные приемы художественной техники выполнялись 

неправильно (восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов в 

пространстве) и требуют корректировку со стороны учителя;  

- самостоятельность в работе была низкой;  

- норма времени недовыполнена на 15-20 %;  

- работа выполнена с нарушением отдельных требований;  
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- не полностью соблюдались правила техники безопасности.  

Текущий контроль должен быть постоянным, а не эпизодическим.  

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года.  

Оценка «отлично» ставится при основном соответствии перечисленным 

выше требованиям текущего и промежуточного контроля.  

Оценка «хорошо» ставится при наличии различных недочетов по 

выделенным параметрам.  

Оценка «удовлетворительно» ставится при соответствии минимальным 

требованиям по всем выделенным разделам.  

Оценка «неудовлетворительно» означает отсутствие необходимых 

навыков.  

Пример итогового теста  

1. Отметь три основные краски  

а) Красный, зелёный, жёлтый б) красный, синий, жёлтый  

в) зелёный, жёлтый, синий  

2. Отметь трёх мастеров, которые помогают тебе в работе  

а) Мастер Терпения, Мастер Воображения, Мастер Постройки  

б) Мастер Изображения, Мастер Постройки, Мастер Воображения  

в) Мастер Изображения, Мастер Постройки, Мастер Украшения  

3. Отметь материалы, которые ты используешь на уроках ИЗО  

а) гуашь, акварельные краски, карандаши, восковые мелки, ножницы,  

б) гуашь, акварельные краски, карандаши, восковые мелки, пастель, 

кисти.  

в) гуашь, акварельные краски, бумагу, восковые мелки, пластилин, 

пастель.  

4. Кто рисует автопортрет?  

а) сам художник б) художник анималист в) скульптор  

5. Кто рисует животных?  

а) сам художник б) художник анималист в) скульптор  

6. Отметь инструменты, которыми пользуется художник  
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а) кисти, акварель, карандаши, палочки  

б) акварель, карандаши, палочки,  

в) кисти, ножницы, палочки.  

7. Что такое пейзаж?  

а) изображение овощей, фруктов, отдельных предметов  

б) изображение природы в) изображение людей  

8. Отметь графические средства  

а) линия б) штрих в) пятно г) рисунок  

9. Что такое живопись?  

а) рисунок акварелью, тушью, масляными красками  

б) рисунок тушью, углём, карандашом, ручкой  

 

Критерии оценивания  

Оценка «отлично» ставится, если у ученика 9-10 правильных ответов  

Оценка «хорошо» ставится, если у ученика 7-8 правильных ответов  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если у ученика 5-6 правильных 

ответов  

Оценка «неудовлетворительно», если у ученика менее 5 правильных 

ответов  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Основная форма организации учебных занятий по изобразительному 

искусству – комбинированный урок.  

Виды художественной деятельности (8 часов)  

Восприятие произведений искусства. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу.  

Рисунок. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 
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Красота и разнообразие природы. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты.  

 Живопись. Красота и разнообразие природы, выраженные средствами 

живописи. Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа. Объём — основа языка скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие 

материалов для художественного конструирования и моделирования 

(пластилин, бумага, картон и др.). Приёмы работы с различными материалами 

для создания выразительного образа.  

Декоративно-прикладное искусство. 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.  

Азбука искусства. Как говорит искусство? (8 часов)  

Цвет. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и 

маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Линия. Многообразие линий. Линия, 

штрих, пятно и 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.  

 Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи 

объёма. Выразительность объёмных композиций.  

 Ритм. Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и рисунке.  

 Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? (10 часов)  

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 
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природы в разное время года, суток, в различную погоду.  

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере 

традиционной культуры народов России.  

Искусство дарит людям красоту. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. Жанр натюрморта.  

Опыт художественно-творческой деятельности. (8 часов)  

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства. Овладение основами художественной грамоты: 

композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Выбор и 

применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

аппликации, художественном конструировании. Передача настроения в 

творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, 

штриха, пятна, объёма, фактуры материала. Использование в индивидуальной 

и коллективной деятельности различных художественных техник и 

материалов: коллажа, аппликации, бумажной пластики, гуаши, 

акварели, пастели, восковых мелков, карандаша, фломастеров, пластилина, 

подручных и природных материалов.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений изобразительного искусства, выражение своего 

отношения к произведению.  

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

  

№ 

п/п  

Раздел  Примерные темы 

уроков  

Примерное содержание уроков и 

основные виды деятельности  

  

1 четверть (8 часов)    

1  Виды 

художестве

нной деятел

Чем и как работает 

художник? (1ч.)  

  

Актуализация знаний, полученных в 

первом классе: беседа об 

изобразительном искусстве 
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ьности (8 

часов)  

(Повторение пройденного: названия, 

назначение инструментов и 

материалов, которыми работает 

художник (может проходить в 

разнообразных формах: викторина, 

игра, отгадывание кроссворда и др.); 

правила организации рабочего места 

(работа с памяткой-инструкцией). 

Работа с учебником: ориентировка в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, 

в словаре), повторение условных 

обозначений. Поэтапная 

демонстрация приемов работы 

кистью (мазок, прикладывание, 

линия) Повторение детьми приемов, 

показанных учителем. Практическая 

работа: рисование картины «Краски 

лета». Подведение итогов, обмен 

впечатлениями о полученном опыте, 

оценка результатов творческой 

деятельности.  

    Три основных цвета 

(красный, синий, 

желтый). (1ч.)  

  

Демонстрация видеоролика или 

фотографий с предметами красного, 

синего, желтого цвета. Беседа: 

Основные (красный, синий, желтый) и 

составные цвета. Демонстрация 

приемов смешивания красок. 

Повторение детьми приемов, 

показанных учителем. Практическая 
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работа: выполнение рисунка «Букет 

цветов» путем повторения за учителем 

приемов изображения цветов из пятен 

(На что похожи получившиеся пятна? 

Давайте превратим их в букет цветов). 

Подведение итогов, анализ и оценка 

результатов.  

.    Пять красок – 

богатство цвета и 

тона (1ч.)  

Красный, синий, 

желтый, черный, 

белый 

  

  

Повторение пройденного: какие 

цвета являются основными? Какие 

цвета являются составными? 

Демонстрация видеоролика или 

фотографий с изображением 

различных природных стихий. Беседа 

об увиденном: Какие цвета еще вы 

увидели на картинах? (черный и 

белый). Что авторы смогли показать, 

используя черный (белый) цвет? Какие 

чувства выразить? Практическая 

работа с опорой на картинный план 

(на доске располагаются образцы 

поэтапного создания рисунка по 

порядку: фон, нанесение штрихов, 

прорисовка). Как вы думаете, какой 

кистью удобнее изображать такой 

рисунок тонкой или толстой? 

Изображение природных стихий 

крупными кистями: гроза, буря, 

извержение вулкана, дождь (по 

выбору). Подведение итогов, обмен 
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впечатлениями о полученном опыте, 

оценка результатов творческой 

деятельности.  

    Выразительные 

возможности разны

х  

материалов  

(1ч.)  

  

Отгадывание загадок (осень, листья). 

Демонстрация репродукций картин 

художников (А. Бутов «Натюрморт с 

рябиной», И. Левитан «Золотая 

Осень»). Объяснение учителя: 

особенности композиции, 

выразительность окраски. 

Составление плана работы над 

аппликацией. Практическая работа: 

аппликация «Осенний лес» с 

использованием природных 

материалов (Листья, трава, мох, 

веточки) с опорой на составленный 

план. Подведение итогов, анализ 

и оценка результатов творческой 

деятельности.  

  

    Выразительные 

возможности 

аппликации.  

(1ч.)  

Подготовка рабочего места, 

материалов и инструментов для 

выполнения аппликации из бумаги. 

Самопроверка организации рабочего 

места. Повторение правил техники 

безопасности при работе с ножницами. 

Практическая работа: аппликация 

«Осенний листопад» по пошаговой 

словесной инструкции учителя: 1. 

Разметка листьев по шаблонам 
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(сложить бумагу, приложить шаблон, 

обвести листочек, проверить 

совпадение места сгиба листа и 

середины шаблона листочка). 2. 

Вырезание заготовок 

(вырезать листочек, развернуть). 

Самостоятельная работа детей: 

вырезание листочков и создание 

композиции (возможно создание 

общего панно). Подведение итогов: 

Что нового узнали? С чем 

познакомились? Чем занимались на 

уроке? Что получилось у каждого и у 

всего класса? Уборка рабочих мест. 

    Выразительные 

возможности 

графических 

материалов  

(1ч.)  

Подготовка рабочего места, 

материалов и инструментов для 

выполнения графического рисунка. 

Объяснение учителя: Какие бывают 

графические материалы? (пастель, 

восковые и акварельные, цветные 

карандаши, их отличия от акварели, 

гуаши и других художественных 

материалов). Показ учителем 

особенностей работы пастелью 

(мелками): исполнение разных 

оттенков одного цвета, способы 

перекрытия, смешения цветов, 

рисование штрихом и плашмя. 

Коллективное определение 
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критериев оценивания результатов 

работы: 

удачная компоновка в листе; 

отдельные штрихи-мазки составляют 

живописную, плотную красочную 

фактуру; учет строения изображаемого 

объекта; аккуратность, завершенность, 

выразительность; дано название 

работе. 

Практическая деятельность: 

изображение осеннего леса пастелью, 

мелками. Подведение итогов, обмен 

впечатлениями о полученном опыте, 

оценка результатов творческой 

деятельности, обсуждение и 

анализ работ одноклассников с 

позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения.  

    Выразительные 

возможности матер

иалов для работы в 

объёме (1ч.)  

  

Подготовка рабочего места, 

материалов и инструментов для 

работы с пластилином. Беседа о 

возможностях пластилина для 

передачи объема. Повторение правил 

безопасной работы с пластилином по 

памятке. Выполнение пальчиковой 

гимнастики для разминки пальцев. 

Составление плана работы лепки 

животного из пластилина. 
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Практическая работа: лепка 

животных родного края по 

впечатлению и по памяти. Подведение 

итогов, обмен впечатлениями о 

полученном опыте, оценка результатов 

творческой деятельности  

    Для художника 

любой материал 

может стать 

выразительным  

(1ч.)  

Обобщение знаний по разделу 

(викторина).  

Беседа о Родине (Понятия: Родина, 

малая Родина, название страны Россия, 

название родного города). 

Демонстрация изображений 

празднично украшенного города. 

Работа с учебником: рассматривание 

иллюстраций, ответы на вопросы. 

(Какие детали говорят, что в городе 

праздник? Чем украшен город? Какие 

краски передают праздничное 

настроение? Зарисовка эскиза в 

тетрадях. Практическая работа: 

выполнение аппликации 

«Праздничный город» по эскизу 

Рефлексия: Какую работу вы 

выполняли сегодня на уроке? Какова 

роль братьев-Мастеров в украшении 

города к празднику? Уборка рабочего 

места, задание на следующий урок 

  

2 четверть (7 часов)   

2  Азбука 

искусства. 

Изображение и Актуализация знаний, полученных в 

первой четверти: Чем может работать 
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Как говорит 

искусство?  

(8 ч)  

  

реальность(1ч.)  

  

художник? Как помогают выразить в 

рисунке задуманное материалы? 

Отгадывание загадок про зимующих 

птиц родного края. Демонстрация 

изображения птицы (по выбору). 

Составление плана-схемы рисования 

птицы. Самостоятельная работа 

учеников: рисование птицы. 

Подведение итогов, оценка 

результатов творческой деятельности, 

обсуждение и анализ работ 

одноклассников. 

    Изображение и 

фантазия(1ч.)  

  

Проверка готовности к уроку. 

Повторение плана рисования птицы. 

Беседа о различиях между реальными 

объектами и фантазийными. 

Демонстрация изображений 

сказочных птиц, обсуждение 

особенностей изображения. 

Составление плана изображения 

птицы. Практическая деятельность: 

рисование сказочной птицы 

Во время работы учитель ведет 

индивидуальную корректировку 

детских композиций. По окончании 

работы рисунки вывешиваются на 

доску или выносятся детьми к доске. 

Подведение итогов: Что означает 

слово: фантазия? Реальность? Чему мы 
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сегодня с вами учились? Что на уроке 

вам далось труднее всего? Как эти 

трудности вы преодолели? 

    Украшения в 

природе(1ч.)  

  

Отгадывание кроссворда (узор, 

снежинка, паутинка). Работа с 

учебником по теме «Украшение и 

реальность». Рассматривание 

особенностей изображений паутины, 

снежинок. Выбор материалов для 

работы (Восковыми мелками, кистью 

и акварельными красками). 

Демонстрация и изучение плана-

памятки для выполнения изображения 

паутины или снежинки (по выбору). 

Самостоятельная работа учащихся 

по плану. Итог урока: анализ работ по 

алгоритму самооценки (Что нужно 

было сделать? Ты справился с работой 

или есть недочеты? Ты выполнил все 

сам или с чьей-то помощью? Как бы ты 

оценил свою работу? Что у вас 

получилось лучше всего? 

Уборка рабочего места. 

  

    Украшение и 

реальность. (1ч.)  

  

Демонстрация слайдов с 

изображением обитателей морей и 

океанов. Беседа об обитателях 

подводного мира. Словарная работа: 

фауна, обитатели. Составление 

словесного эскиза. (Я повешу на 
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доску три слова: море, река, аквариум, 

а вы попробуйте назвать все то, что 

может появиться на рисунке с 

названием «Подводный морской 

мир»). Распределение изображений 

по группам: обитатели моря, реки, 

аквариума. Повторение пройденного: 

основные и составные цвета, способы 

получения оттенков. Смешивание 

цветов на палитре. Практическая 

работа: рисование обитателей 

подводного мира по выбору. 

Подведение итогов. Выставка работ.   

Обсуждение наиболее интересных 

находок и решений. Уборка своего 

рабочего места. 

    Украшение и 

фантазия(1ч.)  

  

Чтение отрывка из книги "Волшебные 

узоры". Ответы на вопросы к тексту: 

Каким мастерством прославилась 

бабушка Веретена? Из чего создавала 

она свои кружевные изделия? 

Объяснение учителя: история 

появления кружева. Рассматривание 

кружевных вещей, принесенных на 

урок. Выделение особенностей 

кружевных узоров. Сопоставление 

природных узоров и выдуманных 

кружевных, выявление общих и 

отличительных черт. Изучение 
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(демонстрация) узоров старинных 

русских кружев: "рыбка", "ручеек", 

"протекай-речка", "мороз", 

"звездочки", "гуличики", "цветочек", 

"елочка". Составление эскиза рисунка. 

(Попробуй повторить узоры 

кружевниц. Нарисуй их на тетрадном 

листке черной гелевой ручкой или 

фломастером. Придумай и изобрази 

свои узоры.) Проверка эскизов, 

корректировка ошибок. 

Практическая работа: Выполнение 

работы по составленному эскизу:1 

вариант - на альбомном листе, работая 

тонкой кистью изобразить кружевную 

салфетку, воротничок. Краски на 

выбор (гуашь или акварель).2 вариант - 

из цветной бумаги вырезать 

необходимую форму салфетки или 

воротничка, белой гуашью нарисовать 

узоры. Подведение итогов, обмен 

впечатлениями о полученном опыте, 

оценка результатов творческой 

деятельности, обсуждение и 

анализ работ с позиций творческих 

задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.  

    Постройка и 

реальность(1ч.)  

Игра «Море волнуется раз». Дети 

изображают фигуры морских 
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  обитателей. Демонстрация 

зрительного ряда: обитатели 

морей. Сопоставление форм 

обитателей моря с формами их жилищ. 

Инструктирование учителем по 

выполнению предстоящей работы, 

Определение необходимых 

материалов и инструментов, 

подготовка рабочего места для работы 

с бумагой. Повторение правил 

безопасной работы с ножницами и 

клеем. Демонстрация образцов 

будущих изделий с выделением 

основных геометрических форм тел 

животных и частей их тел. (Из каких 

частей состоит медуза и черепаха?) 

Демонстрация приёмов работы с 

бумагой и ножницами, просмотр 

слайдов. Составление плана 

выполнения работы. Практическая 

деятельность: изготовление из бумаги 

морских животных, составление 

общего панно путем приклеивания 

изготовленных животных на 

заготовленный учителем 

фон. Подведение итогов, обмен 

впечатлениями о полученном опыте, 

оценка результатов творческой 

деятельности, обсуждение и анализ с 
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точки зрения содержания и средств его 

выражения.  

    Праздничные 

украшения(1ч.)  

Обобщение изученного, 

промежуточное 

тестирование. Подготовка 

необходимых материалов и 

инструментов необходимых для 

изготовления елочных игрушек. 

Организация рабочего места. 

Словарная работа с пословицами: 

«Не всё то радует, что покупается», 

«Своего дела чужим не заменишь» 

(пояснение скрытого смысла 

пословиц). Демонстрация образцов 

будущих изделий. Составление 

плана-инструкции выполнения 

работы: 

1. Обведите на цветной бумаге круг, 

вырежьте. 

2. Сделайте так 4 круга разного цвета. 

3. Согните круги пополам и склейте 

половинками друг с другом все, кроме 

одного. 

4. Нитку намажьте клеем и приложите 

к кругу, сделав петлю. Приклейте 

оставшийся круг. 

5. Украсьте игрушку.  

Самостоятельная работа детей по 

составленному плану. Оценивание по 
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алгоритму. Украшение елки, класса. 

3 четверть (11 часов)   

    Постройка и 

фантазия(1ч.)  

  

Демонстрация слайдов и фотографий 

построек, работ и проектов 

архитекторов, зданий разных архи-

тектурных стилей (Египет, Древняя 

Греция, Восток - пагоды, Север - чумы, 

юрты, постройки среднего века и т. п.). 

Работа с учебником: Сопоставление 

природных форм с формой предметов 

окружающей действительности, 

созданных человеком. Беседа: Мастер 

Постройки - художник. Он создает 

разные постройки -конструкции: 

здания, машины, мебель, светильники 

и многое другое.  Какие еще постройки 

Мастеру подсказала природа? 

Словарная работа: уточнение 

значения слова «Архитектор», как 

работает архитектор. Объяснение 

учителем связи формы конструкции и 

назначения постройки, функций 

формы, основных выразительных 

средств архитектуры (пластика 

объемов; масштабность; ритм; 

пропорции; фактура и цвет 

поверхностей). Деление на группы, 

распределение ролей и обязанностей в 

группах. Практическая 

деятельность: Создание макетов 
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фантастических зданий по 

воображению (сгибание, подклеивание 

бумаги). Подведение итогов, обмен 

впечатлениями о полученном опыте, 

оценка результатов творческой 

деятельности, обсуждение и 

анализ работ с позиций творческих 

задач, с точки зрения содержания и 

средств его выражения.  

3  Значимые 

темы 

искусства. 

О чём 

говорит 

искусство

? (10 ч)  

  

Выражение 

характера 

изображаемых 

животных. (1ч.)  

  

Подготовка рабочего места, 

материалов и инструментов для 

работы. Беседа о способах выражения 

характера животных в рисунке. (Что 

Мастеру помогает выразить характер и 

настроение? Характер зверя 

выражается через движение и форму 

тела, через пропорции, через 

выразительные детали: лохматую или 

гладкую шерсть, через форму ушей, 

когти, усы, блеск глаз). Словарная 

работа: «Художник –анималист» 

уточнение отличительных 

особенностей в работе. Объяснение 

учителем основных этапов работы 

художника-анималиста над изо-

бражением животного, птицы: анализ 

основных форм, частей тела; 

уточнение пластики, характерных 

движений; ознакомление с поведением 
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и способами передвижения; 

особенности внешнего вида (кожа, 

мех, перья). Составление плана 

работы над изображением, выбранного 

животного. Практическая 

деятельность: изображение 

животного. Индивидуальная работа с 

учащимися: анализ общих ошибок (с 

помощью работ учащихся, схем и 

таблиц на доске, пояснений и устного 

анализа). Уточнение приемов передачи 

формы, движения. Оценка 

выполненных работ по выдвинутым 

критериям: анатомически верные 

формы; соблюдение пропорций; 

передача движения; прорисовка 

мелких деталей (шерсть, глаза и др.), 

общая завершенность, 

выразительность; аккуратность 

исполнения. Группировка работ по 

схожести или различию характеров 

образа. 

    Портрет.  

Мужской образ. 

Выражение 

характера человека 

в 

изображении (1ч.)  

  

Разгадывание ребуса (Портрет). 

Демонстрация портретов с 

изображением мужчин. Беседа об 

особенностях изображения портрета. 

(Как вы думаете, что главное в 

портрете? Когда мы изображаем 

человека, что мы можем передать? 
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(настроение, черты лица). 

Составление алгоритма рисования 

портрета. Представление будущего 

рисунка: с закрытыми глазами 

представить какой портрет вы будете 

изображать. Каким он будет? Какое у 

него настроение? В каком цвете вы его 

изобразите? Рисование портрета 

мужчины по представлению с опорой 

на алгоритм. Подведение итогов, 

обмен впечатлениями о полученном 

опыте, оценка результатов творческой 

деятельности  

    Женский образ. 

Выражение 

характера человека 

в 

изображении (1ч.)  

  

Игра «Смайлики», выражение 

мимикой эмоций. Демонстрация 

портретов с изображением женщин. 

Повторение особенностей портрета: 

что главное в портрете? Когда мы 

изображаем человека, что мы можем 

передать? (настроение, черты лица). 

Повторение алгоритма рисования 

портрета. Представление будущего 

рисунка: Каким будет портрет? Какое 

у нее настроение? В каком цвете вы его 

изобразите? Рисование портрета 

женщины по представлению с опорой 

на алгоритм. Подведение итогов, 

обмен впечатлениями о полученном 

опыте, оценка результатов творческой 
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деятельности . 

    Образ сказочного 

героя. 

Художественное 

изображение в 

объёме(1ч.)  

  

Фронтальный опрос по изученной 

теме «Изображение человека, 

выражение его характера». (С 

помощью чего можно показать 

характер человека на рисунке? Какие 

цвета вы использовали, чтобы 

изобразить доброго персонажа? А 

злого?) Демонстрация изображений 

скульптур. Изучение нового: беседа 

«Скульптура, и её виды. Особенности 

создания скульптуры». Составление 

алгоритма лепки. Повторение правил 

техники безопасности. 

Представление образа будущего 

изделия. Лепка сказочных героев по 

выбору. Подведение итогов, обмен 

впечатлениями о полученном опыте, 

оценка результатов творческой 

деятельности.  

  

    Выражение 

характера человека 

через 

украшения(1ч.)  

  

Работа с пословицей «Доброе дело 

питает разум и тело». Повторение 

отличительные элементы изображения 

злого и доброго образа. Словарная 

работа: доспехи, кокошник, богатырь, 

красна девица. Демонстрация 

изображений доспехов и кокошников. 

Рассматривание картины «Богатыри» 

Васнецова В.М., изображения русской 
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красавицы в кокошнике с выявлением 

средств изображения. (Что можно 

сказать об этих воинах по их доспехам? 

Как вы думаете на картине добрая или 

злая девушка? Почему?). Повторение 

особенностей выполнения 

аппликации. Определение 

необходимых материалов и 

инструментов для работы. 

Повторение правил техники 

безопасности при изготовлении 

аппликации. Составление эскиза и 

плана работы. Выполнение 

украшения шаблонов доспехов и 

кокошника аппликацией по выбору. 

Подведение итогов, обмен 

впечатлениями о полученном опыте, 

оценка результатов творческой 

деятельности  

    Выражение 

характера человека 

через жилище, 

архитектуру. (1ч.)  

  

Повторение изученного (опрос): 

какова тема года? Тема четверти? 

Какие три мастера, помогают вам? 

Отгадывание загадки (Загадка 

отражать связь с архитектурой). 

Беседа «Особенности выражения 

характера человека через форму 

жилища». Демонстрация различных 

иллюстраций реальных жилищ и 

сказочных. Беседа с целью выделения 
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способов выражения характера 

человека через форму построек. 

Деление учащихся на группы. 

Распределение ролей. Определение 

замысла будущего изделия. Рисование 

эскиза. Практическая работа: 

создание макетов зданий, конструкций 

замков для выбранного 

персонажа. Конструирование из 

бумаги. Создание склеиванием 

простых объёмных форм - конус, 

цилиндр, гармошка. Подведение 

итогов, обмен впечатлениями о 

полученном опыте, оценка 

результатов творческой 

деятельности, обсуждение и 

анализ работ с позиций творческих 

задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.  

    Украшение и 

реальность. (1ч.)  

  

Демонстрация видеоролика о 

деревянном зодчестве России. 

Отгадывание кроссворда 

(повторение и актуализация 

знаний): Дощечка, на которой 

живописец смешивает 

краски. (палитра). Жанр 

изобразительного искусства - 

изображение природы. (пейзаж). 

Человек необычной силы, стойкости, 
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отваги. (богатырь)Мягкие цветные 

карандаши. (пастель). Ключевое слово: 

изба. Словарная работа: уточнение 

значения слов «Изба», «Наличники», 

«Вырезанка», «Причелина», 

«Полотенце». Демонстрация приемов 

украшения избы. Рассказ учителя о 

работе мастеров народного искусства в 

технике «вырезанки». Составление 

плана работы. Повторение техники 

безопасности работы с ножницами. 

Практическая работа: украшение 

силуэта окна, избы (по выбору) 

аппликацией; вырезание элементов 

узора наличников, карниза 

дома. Подведение итогов, обмен 

впечатлениями о полученном опыте, 

оценка результатов творческой 

деятельности, обсуждение и 

анализ работ с позиций творческих 

задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.  

    Выражение 

намерений людей 

через 

украшение(1ч.)  

  

Фронтальный опрос, повторение и 

обобщение знаний: как, какими 

приёмами художник может выразить 

чувства, настроение, намерение, 

характер того, что он изображает? С 

помощью чего ещё художник может 

выразить характер человека? 
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Прослушивание отрывка из «Сказки о 

царе Салтане» А.С. Пушкина. Беседа с 

целью актуализации знаний: как вы 

думаете какие средства использовал 

бы Мастер Украшения для создания 

кораблей царя Салтана? Вырезание по 

инструкции шаблонов кораблей. 

Раскрашивание шаблона корабля в 

соответствии с 

тематикой. Подведение итогов, обмен 

впечатлениями о полученном опыте, 

оценка результатов творческой 

деятельности, обсуждение и 

анализ работ с позиций творческих 

задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.  

    Пейзаж. Природа в 

разных 

состояниях(1ч.)  

  

Обобщающий фронтальный опрос, 

проверка знаний: Дополни 

предложение. (Учитель дает жетоны за 

правильный ответ), (В скобках даны 

примерные ответы учеников). В 

первой четверти мы работали по теме, 

(«Чем и как работают художники»), 

узнали три основных цвета красок: 

(желтый, красный, синий), узнали 

составные цвета: (зеленый, 

оранжевый…), узнали холодные цвета: 

(синий, голубой, фиолетовый…), 

узнали теплые цвета: (красный, 
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оранжевый…) и т.п. Беседа по 

демонстрируемым изображениям: Как 

отражается настроение на внешности 

людей? Как может художник выразить 

свое настроение и понимание природы 

в живописи? Какими средствами 

изображает свое настроение 

художник?  Работа с карточками-

памятками с целью определения 

необходимых цветов для выражения 

разного настроения. Демонстрация 

картин с изображением разных 

состояний природы с определением 

настроения картины и какими 

средствами изображено. Работа с 

учебником «Изображение природы в 

разных состояниях». 

Работа в парах по карточкам: 

изображение указанного в карточке 

состояния моря (учитель раздает 

карточки со словами из сказок А.С. 

Пушкина.). Организация выставки 

работ. Оценка знаний с 

использованием словесного шаблона: 

Я сегодня на уроке сделал 

открытие…;Мне понравились 

творческие работы учеников, 

работающих в паре…, потому что….;Я 

доволен своей работай на уроке, 
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потому что у меня 3 (4, 5…) жетонов 

    

  

  

  

  

  

  

 Цвет как средство 

выражения: 

«тёплые» и 

«холодные» 

цвета(1ч.)  

  

Отгадывание загадок о весне. Беседа 

о признаках весны (теплая, светлая, 

птички поют, снег тает, распускаются 

почки на деревьях, прилетают птицы, 

заканчивается спячка у животных); 

какие чувства вызывает пробуждение 

весны? (радость, хорошее настроение); 

какие есть цвета у весны? (яркие, 

солнечные). Составление словесного 

описания весны. Демонстрация 

пейзажей разных художников с 

изображением весеннего пейзажа. 

(А.К. Саврасов, И.Л. Левитан). 

Объяснение последовательности 

выполнения весеннего пейзажа. 

Планирование работы учащимися. 

Рисование весеннего пейзажа. 

Подведение итогов, обмен 

впечатлениями о полученном опыте, 

оценка результатов творческой 

деятельности  

4 четверть (8 часов) 

4  Опыт  

художестве

нно-

творческой

  

деятельнос

«Мозаика». Цвет 

как средство 

выражения: 

«тихие» (глухие) и 

«звонкие» цвета 

(«Весенняя 

Подготовка рабочего места, 

материалов и инструментов. 

Демонстрация и анализ слайдов, 

репродукций, передающих красоту 

весенней земли, уточнение 

особенностей изображения: 

дымчатость, нежные и тонкие 
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ти (8ч).  

  

земля») (1ч.)  

  

  

цветовые соотношения. Знакомство с 

новым понятием - цвет «звонкий» и 

«тихий» (глухой), с новыми 

выразительными возможностями 

цвета, как художественного средства в 

руках художника. Практическая 

деятельность: рисование весенней 

земли (индивидуально по памяти и 

впечатлению).Подведение итогов, 

обмен впечатлениями о полученном 

опыте, оценка результатов творческой 

деятельности  

    Графические 

упражнения. 

Линия как 

средство 

выражения. 

Характер линий  

(1ч.)  

  

Беседа о средствах изображения 

рисунка. (Живописцы, 

пишут красками, мастерски пользуясь 

цветом. Графики передают свои 

впечатления о мире с помощью 

черного и белого цветов на бумаге.). 

Изучение нового. Словарная работа: 

графика. Линия, штрих и тон, ритм- 

основные изобразительные и 

выразительные средства графики. 

Выполнение графических 

упражнений по инструкции учителя. 

Изображение различных видов линий. 

Подведение итогов, обмен 

впечатлениями о полученном опыте, 

оценка результатов творческой 

деятельности  

  



 

1580 
 

    Ритм пятен, 

линий, пропорций 

  как средство 

художественной 

выразительности  

(1ч.)  

  

Демонстрация пейзажей с 

изображением птиц. Беседа о ритме и 

движении пятен. Изучение нового: 

словарная работа: Ритм, 

ритмичность, способы передачи ритма 

в изображениях (Изменения по-

ложения на месте одинаковых пятен, 

силуэтов изменяют содержание 

композиций. Изучение способов 

передачи ритма в изображении.). 

Рисование весеннего пейзажа «Птицы 

весной». Подведение итогов, обмен 

впечатлениями о полученном опыте, 

оценка результатов творческой 

деятельности  

  

    «Дерево». Линия, 

как средство 

выражения. 

Характер линий  

(1ч.)  

  

Отгадывание загадки о дереве. 

Беседа о видах лилий как средстве 

выражения характера, настроения. 

Подбор прилагательных, 

характеризующих линии (короткие, 

длинные, ровные, кривые, 

запутанные, добрые, скромные, 

колючие, противные, ползучие, 

любознательные). Игра: 

«Изображение разных линий». 

(изображение линий по их 

характеристике) 

4. Изучение нового материала: 

рассказ учителя о деятельности 
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художников-графиках. Игра «Опиши 

дерево» (Елка - пушистая, густая. 

Береза – стройная, гибкая.) 

Демонстрация изображений деревьев 

с целью выявления сходств и различий, 

типов линий, которые использовал 

художник. Практическая 

деятельность: изображение деревьев 

разными по характеру линиями 

• Подведение итогов 

урока: рефлексия с использованием 

речевых шаблонов. (Продолжи любое 

предложение: сегодня я узнал…; было 

интересно…; было трудно…; 

•  я понял, что…; теперь я могу…; я 

научился…; у меня получилось …; я 

смог… 

    Ритм пятен как 

средство 

выражения  

(1ч.)  

  

Опрос: Вспомните и скажите при 

помощи, каких выразительных средств 

говорит искусство? (цветом, линией, 

силуэтом, украшением, ритмом). О чем 

может рассказать искусство? (о добре 

и зле, прекрасном и безобразном.) 

Повторение понятия «Ритм». 

Демонстрация изображений картин с 

разными ритмами. 

 Объяснение последовательности 

выполнения предстоящей работы. 

(Рисование птиц. Вырезание птиц. 

  



 

1582 
 

Наклеивание на тонированную 

бумагу.). 

Повторение правил безопасной 

работы с ножницами, клеем. 

 Самостоятельная работа учащихся: 

выполнение аппликации «Птицы». 

Учащиеся рисуют летящих птиц, 

вырезают их и наклеивают в 

определенной последовательности на 

тонированную бумагу цвета неба. 

Выставка работ. Разбор и 

обсуждение работ. Все работы 

крепятся на доске. Учащиеся говорят о 

том, какое настроение они передали в 

своей работе при помощи ритма.  

    «Птицы весны». 

Пропорция как 

средство 

художественной 

выразительности. 

Пропорции и 

характер (1ч.)  

  

  

  

Организация рабочего места, 

контроль готовности к уроку. 

Отгадывание загадок о птицах весны. 

Повторение изученного: 

фронтальный опрос об 

анималистическом жанре. 

Рассматривание картины А.К. 

Саврасова “Грачи прилетели”. 

Демонстрация и анализ изображения 

грача: формы частей тела, цвет, 

характер. Составление плана 

рисования грача. Практическая 

работа: самостоятельное изображение 

грача. Подведение итогов, обмен 
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впечатлениями о полученном опыте, 

оценка результатов творческой 

деятельности  

    «Поле цветов». 

Ритм цвета, пятен 

как средство 

выражения.  

(1ч.)  

  

Демонстрация фотографий, картин, 

видеофрагментов по выбору. (Учитель 

вместе с учениками любуются 

красотой живых цветов, 

разнообразием их форм и цвета. Делает 

сравнение живых цветов и их 

изображения в картинах художников, 

обращает внимание детей на то, как 

художники изображают цветы в 

букете). Работа с пословицей «Май 

леса наряжает, лето ожидает». 

Определение замысла будущей 

картины. Составление плана работы. 

Демонстрация динамической 

таблицы «Ближе-дальше». 

Повторение, как располагаются 

основания предметов, которые 

находятся к нам ближе и дальше, 

«холодные», «теплые», цвета 

сближенные (в цветовом круге рядом) 

и контрастные (противоположные). 

Работа с памяткой «Этапы 

выполнения рисунка цветков». 

Практическая работа: рисование 

поляны цветов. Подведение итогов, 

обмен впечатлениями о полученном 
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опыте, оценка результатов творческой 

деятельности . 

    Музеи искусств.  

Обобщающий 

урок. (1ч.)  

Контрольное тестирование.  

Демонстрация видеофильма о 

знаменитых крупнейших 

художественных музеях России. 

Создание выставки-музея из работ 

учащихся.  

  

  

  

  

  

 

 

 

  



 

1585 
 

ТЕХНОЛОГИЯ  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения РП для 2-го класса по учебному 

предмету «Технология» оцениваются по следующим направлениям: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

• стремлении пополнить свои знания о различных профессиях, ремеслах 

и промыслах народов России 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

• умении организовывать рабочее место и рабочее пространство (порядок 

в учебных принадлежностях, бережное отношение к учебникам, школьному 

имуществу); 

• проявлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция 

заданий учителя дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения 

требований); 

• соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, 

действовать в соответствии с инструкцией учителя, правилами безопасной 

работы с инструментами); 

• подчинении дисциплинарным требованиям; 

• стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе, 

социально одобряемые ответы на вопросы об отношении к предметам 

труда; 

Сформированность навыков продуктивной межличностной 

коммуникации проявляется в: 

• умении получать и уточнять информацию от партнера, учителя 

(обратиться с вопросом, просьбой); 

• описывать результат своего труда, говорить об испытываемых эмоциях, 

намерениях в отношении выполняемой работы, объектов труда, 

наблюдаемых объектов; 
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• способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение 

коммуникативного партнера (ребенка и взрослого, знакомого и 

малознакомого); 

Сформированность социально одобряемого (этичного) 

поведения проявляется в: 

• использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

• умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать 

согласие (стремление) помочь при выполнении коллективной работы. 

• уважительном отношении к трудовым достижениям; 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и 

чувств проявляется в: 

• различении красивого и некрасивого,  

• проявлении интереса к демонстрации произведений скульптуры, 

живописи, красот природы и предметного мир;  

стремлении замечать и создавать красоту вокруг себя (украшать 

поделку пр.)  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных 

представлений о собственных возможностях и ограничениях 

проявляется в: 

• осознании своих затруднений (не понимаю, не успел), потребностей 

(плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста); 

• умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи 

педагога. 

• стремлении получить одобряемый результат своего труда, 

 

Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в 

разных жизненных сферах проявляется в умениях: 

• организовывать рабочее место  

• пользоваться инструментами и приспособлениями для обработки 

материалов в соответствии с их свойствами.  
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Метапредметные результаты освоения РП для 2-го класса по 

учебному предмету «Технология» включают осваиваемые обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть 

обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные 

действия проявляются в умении: 

• ориентироваться в известных понятиях. 

• сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и 

различие; 

• с помощью учителя отличать новое от уже известного;  

• анализировать объекты труда с выделением их существенных 

признаков; 

• обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.  

• использовать элементарные знаково-символические средства для 

организации своих познавательных процессов;  

• устанавливать причинно-следственные связи между событиями и 

явлениями.  

Сформированные регулятивные универсальные учебные 

действия проявляются в умении: 

• - определять цель выполнения заданий под руководством учителя;  

• выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки, схемы;  

• самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику 

предоставляется возможность выбора материалов и способов выполнения 

задания; 
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самостоятельно планировать последовательность выполнения действий по 

образцу; 

контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее 

завершения; 

• предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе пробных 

поисковых упражнений и продуктивных заданий в учебнике) из числа 

освоенных, работая по плану, составленному с учителем, осуществлять 

контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов, 

чертёжных инструментов); 

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

• выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные 

требования к организации учебной деятельности;  

• исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с 

образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и 

самостоятельно.  

Сформированные коммуникативные универсальные учебные 

действия проявляются в умении: 

• отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в 

диалоге на уроке;  

• соблюдать нормы речевого этикета в трудовом взаимодействии; 

• принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах;  

• договариваться с партнерами и приходить к общему решению;  

• слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий 

• слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и 

поддерживать его;  
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• адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

Предметные результаты  

По итогам обучения во 2 классе можно проверять сформированность 

следующих знаний, представлений и умений: 

• умение работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

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

обработки в зависимости от их свойств; 

• умение правильно располагать материалы и инструменты на рабочем 

месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические 

требования и т.д.; 

• навыки самообслуживания, овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

• различение видов материалов, обозначенных в программе, их свойств и 

названий;  

 овладение неподвижным и подвижным способами соединения деталей и  

использования соединительных материалов (неподвижный – клейстер 

(клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка); 

•  освоение понятий о чертеже и линиях чертежа, новых терминов 

(макраме, коллаж); 

•  знакомство со свойствами новых материалов (стеарин, 

тесто); уточнение представлений о новых свойствах уже встречавшихся 

материалов; 

•  освоение приемов разметки деталей из бумаги: с помощью линейки, на 

глаз, с помощью шаблонов; 

•  освоение новых видов лепки, аппликации, мозаики, плетения, приемов 

комбинирования в одном изделии различных материалов; 
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•  создавать художественные и технические образы по собственному 

замыслу при использовании различных материалов, в том числе 

"бросовых", и разных способов соединения; 

• владеть простейшими видами народных ремесел, традиционных для 

своей местности. 

• работать с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, 

циркулем; 

• различать виды декоративно-прикладного искусства (хохломская 

роспись, городецкая роспись, дымковская игрушка), их особенности, 

способы создания. 

В разделе «Технология ручной обработки материалов. Основы 

художественно-практической деятельности»: 

• называть и различать обобщённые названия технологических операций: 

разметка, получение деталей из заготовок, сборка изделия, отделка; 

• называть и различать свойства материалов, которые учащиеся 

используют в своей работе (гибкость, пластичность, промокаемость, 

сминаемость); 

• различать натуральные ткани (хлопчатобумажные, шерстяные, 

шелковые); 

• осуществлять основные способы соединения деталей из разных 

материалов, изученными соединительными материалами (клей, нитки, 

пластилин); 

• различать чертеж и эскиз; 

• называть и различать линии чертежа (линия контура и надреза, линия 

выносная и размерная, линия сгиба) и приёмы построения прямоугольника 

и окружности с помощью чертёжных инструментов; 

• называть и различать устройство и назначение чертёжных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль). 

• читать простейшие чертежи (эскизы); 
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• выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с 

опорой на простейший чертёж (эскиз); 

• соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

• выполнять доступные практические(технологические) задания с опорой 

на образец. 

В разделе «Конструирование и моделирование»: 

•  называть и различать, использовать неподвижный и подвижный 

способы соединения деталей; 

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

модели, простейшему чертежу или эскизу; 

• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и 

неподвижное соединение деталей известными способами (клей, нитки, 

пластилин). 

Примеры контрольно-оценочных мероприятий: 

Текущий контроль:  

А) оценка качества работы на уроке.  

Проводится по следующим параметрам (условная балльная оценка): 

Адекватность действий: 

5 – выполняет задания, в парной и подгрупповой работе 

целенаправлен, решает поставленные задачи адекватным способом. 

4 – выполняет задания, в парной и подгрупповой работе может 

уходить от задания, решать поставленную задачу недостаточно 

адекватными способами, но подобные проявления удалось 

скорректировать. 

3 – затрудняется выполнить задание, но это удается скорректировать. 

Поведение в парной и подгрупповой работе не способствует выполнению 

задания. 

2 – задание не выполняет, коррекция не удается. Поведение в парной 

и подгрупповой работе препятствует выполнению задания партнерами по 

взаимодействию. 
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Правильность действий: 

5 – выполняет задание правильно или нужна небольшая 

(стимулирующая, организующая) помощь 

4 - выполняет задание правильно, но нужна небольшая обучающая 

помощь 

3 – выполняет задание правильно, но нужна существенная 

обучающая помощь 

2 – задание не выполняет, помощь не принимает. 

Вербальное оформление ответов: 

5 – оформление ответа грамматически и стилистически правильное 

или с минимальными недочетами. 

4 – недочеты в построении фразы или словоупотреблении, не 

затрудняющие понимание. 

3 – Неточное словоупотребление, смысл фраз улавливается с трудом 

или шаблонный ответ, копирование ответа предшественника. 

2 – ответ представляет собой отдельные, иногда не связанные по 

смыслу, слова. 

Качество выполнения работы. 

5 – работа выполнена аккуратно, точно, внесены творческие 

эстетические преобразования, соответствующие общему замыслу 

4 – работа выполнена аккуратно, с небольшими неточностями, без 

творческих эстетических преобразований. 

3 – работа выполнена неаккуратно с большими недочетами 

2 – работа не выполнена 

Итоговая оценка может быть установлена с учетом балльных 

показателей: 

18-20 баллов – «отлично». 

13-17 баллов – «хорошо». 

10-12 баллов - «удовлетворительно». 

8-9 баллов – «неудовлетворительно». 
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Оценка может выставляться на основе качественной 

характеристики: 

Оценка «5»  

- тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее 

место; 

- правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески 

выполнялась работа; 

- изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

- полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4»  

- допущены незначительные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; 

- в основном правильно выполняются приемы труда; 

- работа выполнялась самостоятельно; 

- норма времени выполнена или недовыполнена на 10-15 %; 

- изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

- полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3»  

- имеют место недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

- отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

- самостоятельность в работе была низкой; 

- норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

- изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

- не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Текущий контроль должен быть постоянным, а не эпизодическим.  

Рубежный контроль (по завершению раздела). Успешность 

выполнения заданий на обобщающих уроках, ориентировка в 

представляемых проектах. 

Проведение тестирования: 
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Итоговый тест  

Теоретическая часть. 

Верный вариант обведи кружком или запиши ответ. 

Выбери инструменты при работе с 

бумагой: ножницы; игла; линейка; карандаш. 

Для чего нужен шаблон? 

Чтобы получить много одинаковых деталей; чтобы получить одну 

деталь. 

На какую сторону бумаги наносят клей? 

Лицевую; изнаночную. 

Какие виды разметки ты знаешь? 

По шаблону; сгибанием; сжиманием. 

Подчеркни те свойства, которые принадлежат бумаге 

Хорошо рвется; легко гладится; легко мнётся; режется; хорошо 

впитывает воду; влажная бумага становится прочной. 

Что нельзя делать при работе с ножницами? 

Держать ножницы острыми концами вниз; оставлять их на столе с 

раскрытыми лезвиями; передавать их закрытыми кольцами вперед; пальцы 

левой руки держать близко к лезвию; хранить ножницы после работы в 

футляре. 

Технология – это: знания о технике; способы и приемы выполнения 

работы. 
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Вставь пропущенное слово. 

Гончар – это мастер, делающий посуду из _____________________ 

Выбери и допиши правильный вариант. Бумага – это 

_______________. 

материал; инструмент; приспособление. 

Бумагу делают из _______________________________________. 

Способ создания изображений, когда на бумагу, ткань или другую 

основу накладывают и приклеивают разноцветные части композиции из 

ткани, бумаги, цветов, листьев, семян и других материалов – это 

________________________. 

Выбери инструменты для работы с пластилином: 

посуда с водой; стеки; подкладная доска; катушечные нитки. 

Практическая часть. 

По технологической карте изготовь поделку из бумаги «Зайчик».  

Ответы 

№ вопроса Правильный ответ Количество баллов 

1. 1, 3, 4 3 

2. 1 1 

3. 2 1 

4. 1, 2 2 

5. 1, 3, 5 3 

6. 2, 4 2 

7. 2 1 

8. Из глины 1 

9. материал 1 
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10. Из древесины 1 

11. аппликация 1 

12. 2 1 
 18 баллов 

1 балл – за каждый правильный ответ. 

«5» - от 17 до18баллов; 

«4» - от 14 до 17 баллов; 

«3» - от 9 до 13 баллов; 

«2» - 13 и менее баллов. 

Критерии оценивания 

Оценка 

успешности 

выполнения заданий (в 

%) 

 

Уровневая 

оценка знаний 

Традиционная оценка 

учащихся 2 класса 

Менее 50 % 
низкий 

уровень 
неудовлетворительно 

От 50 до 70 % 
средний 

уровень 
удовлетворительно 

От 71 до 95 % 
выше 

среднего 
хорошо 

От 96 до 100 % высокий отлично 

 

Оценка «отлично» ставится при основном соответствии перечисленным 

выше требованиям текущего контроля. 

Оценка «хорошо» ставится при наличии различных недочетов по 

выделенным параметрам. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при соответствии минимальным 
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требованиям по всем выделенным разделам.  

Оценка «неудовлетворительно» означает отсутствие необходимых 

знаний.  

Оценка за четверть и итоговая оценка не требует специальных 

мероприятий, поскольку уровень сформированности навыков 

оценивается на каждом уроке. При ее выставлении учитывается качество 

выполнения работ и средний балл. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Основная форма организации учебных занятий по технологии – 

комбинированный урок.  

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

(8 часов) 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира: 

техника, предметы быта и декоративноприкладного искусства разных народов 

России. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Мастера и их профессии. Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов.  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 
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его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности.  

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. (8 часов) 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративнохудожественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приёмов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений.  

Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение 
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деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических 

задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование. (16 часов) 

Общее представление о конструировании как создании конструкции 

какихлибо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(техникотехнологическим, функциональным, декоративнохудожественным и 

пр.).  

Практика работы с компьютером (2 часа) 

Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение 

основных устройств компьютера: ввода, вывода, обработки информации. 

Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере (Включение 

и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств, клавиатура). 

Общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 
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использование простейших средств текстового редактора. Простейшие 

приёмы поиска информации: по ключевым словам. Бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). 

Тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Раздел Примерные 

темы уроков 

Примерное содержание уроков 

1 четверть (8 часов) 

1 Общекультурны

е и 

общетрудовые 

компетенции. 

Основы 

культуры труда 

и 

самообслуживан

ие  

(8 ч). 

 

Здравствуй, 

дорогой друг. 

Как работать с 

учебником? 

(1ч.) 

 

Беседа «Ознакомление с учебником 

и его анализ». Сравнение учебника 

с рабочей тетрадью. Объяснение 

учителем назначения каждого 

пособия. (Использование при 

изготовлении изделий 

навигационной системы учебника, 

системы условных знаков). 

Ознакомление с критериями 

оценки изготовления изделия. 

Определение материалов и 

инструментов, необходимых для 

изготовления изделий в этом 

учебном году. Работа с учебником. 

Использование рубрики «Вопросы 

юного технолога» пояснение 

порядка работы над изделием, 

проектом. Повторение и 

актуализация уже изученного 

материала (викторина, 
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игра): организация рабочего места, 

правила техники безопасности, 

различные материалы, 

технологические операции. 

Подведение итогов, обмен 

впечатлениями о полученном 

опыте, оценка результатов труда 
 

 Рукотворный 

мир как 

результат труда 

человека. 

«Выращивание 

лука» (1ч.) 

 

Игра «Четвертый лишний» 

группировка и исключение 

предметов по общему признаку. 

Беседа «Человек - творец и 

созидатель». Анализ информации о 

земледелии, его значении в жизни 

человека. Составление рассказа о 

профессиях «садовод» и 

«овощевод» на основе наблюдений 

и собственного опыта, с опорами на 

картинки. Изучение нового: 

Объяснение особенностей посадки 

и ухода за растениями, условия для 

роста. Практическая 

деятельность: Выполнение по 

инструкции учителя посадки 

луковицы. Подведение итогов, 

обмен впечатлениями о полученном 

опыте, оценка результатов труда. 
 

 Трудовая 

деятельность в 

жизни 

Беседа: «Деятельность человека на 

земле». Изучение нового: 

объяснение учителем понятия 
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человека. 

«Уход за 

комнатными 

растениями» 

(1ч.) 

 

проект и проектная задача, порядка 

выполнения проекта, наблюдений 

за предметами. Практическая 

работа: наблюдение и анализ 

изменений в посаженной луковице, 

оформление листка наблюдений. 

Изучение нового: объяснение 

учителя с использованием 

иллюстраций способов ухода за 

растениями в домашних условиях. 

Рыхление, полив, подкормка). 

Практическая работа: уход за 

комнатными растениями, 

посаженной луковицей (Рыхление, 

полив, уборка сухих листьев). 

Подведение итогов, обмен 

впечатлений о полученном опыте, 

оценка результатов труда. 
 

 Основы 

культуры 

труда.  

Лепка. (1 ч.) 

 

Организация рабочего места, 

рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и 

инструментов для лепки. Беседа о 

ремеслах и их роли в культуре 

народов мира. Изучение нового 

Рассказ учителя с использованием 

информационных ресурсов о 

посуде, её видах, материалах, из 

которых она изготавливается, о 

способах изготовления посуды, 
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выделение основных этапов и 

приёмов её изготовления. 

Словарная работа: профессия 

«гончар». Составление плана 

работы по созданию чашки с 

блюдцем. Повторение правил 

безопасности при работе с 

пластилином. Практическая 

работа: Лепка чашки с блюдцем. 

Освоение приема создания полости. 

Подведение итогов 
 

 Природа в 

художественно

-практической 

деятельности 

человека. 

Коллективная 

работа 

«Праздничный 

стол» (1ч.) 

 

Викторина: «Что ты знаешь о 

посуде?» 

Игра «Что у меня в руках?» 

(Определение на ощупь (с 

завязанными глазами) предмета и 

материала, из которого он 

изготовлен). Повторение 

алгоритма создания предметов 

посуды. Деление на группы для 

создания проекта. 

Изучение нового: знакомство с 

новой техникой изготовления 

изделий – 

тестопластикой, практическое 

сравнение свойств пластичных 

материалов: теста, пластилина. 

Практическая работа: создание 

коллективной работы 
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«Праздничный стол» (лепка 

предметов посуды, фруктов) 

Подведение итогов, обмен 

впечатлений о полученном опыте, 

оценка результатов труда 
 

 Природа и 

техническая 

среда 

 (1ч.) 

 

 Отгадывание загадок о грибах. 

Беседа о грибах, правилах 

поведения в лесу (на основе 

собственного опыта и наблюдений). 

Рассматривание изображений 

грибов с целью определения 

особенностей форм, цветового 

решения. Соотнесение размеров 

деталей изделия при выполнении 

композиции. Работа с учебником: 

ответы на вопросы рубрики 

«Вопросы юного технолога» 

Самостоятельное 

планирование последовательности 

выполнения работы с опорой на 

слайдовый план. Определение и 

использование необходимых 

инструментов и приёмов работы с 

пластическими материалами. 

Практическая работа: Лепка: 

«Грибная семейка». Подведение 

итогов: чему научились на 

занятии? В чем была трудность? 

Как справились с трудностями? 
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Домашнее задание: найти 

кулинарные рецепты с 

использованием грибов. 
 

 Тестопластика. 

(1ч.) 

 

Повторение и проверка знаний: 

сообщения учащихся по 

материалам, подготовленным дома. 

Учащиеся рассказывают о 

различных кулинарных рецептах с 

использованием грибов. Опрос: 

«Вспомните, какой материал мы 

использовали для работы на 

прошлом уроке? Какие ещё 

пластичные материалы вы знаете? 

(Глина.) Как называются изделия, 

выполненные из глины? Назовите 

профессию человека, который из 

глины изготавливает предметы 

посуды». Изучение нового: 

Знакомство с новой техникой 

изготовления изделий – 

тестопластикой. Работа с 

учебником: «приготовление 

теста», игра «Чем работает пекарь и 

кондитер?» какие материалы 

понадобятся для его изготовления 

(тесто, магнит, краски, природные 

материалы), как можно будет 

использовать данное изделие? 

Затем учащиеся читают план 
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работы в учебнике и рассматривают 

рисунки к нему, после чего 

обсуждают этот план и составляют 

свой собственный. Практическая 

работа: Лепка и прикрепление 

магнита под руководством учителя. 

Изделие «Магнит из теста». 

Подведение итогов, обмен 

впечатлениями о полученном 

опыте, оценка результатов труда 
 

 Самообслужив

ание. Урок 

обобщения 

знаний. 

(1ч.) 

 

Викторина, направленная на 

обобщение знаний по разделу. 

Деление на группы. Беседа 

«Самообслуживание» 

(поддержание чистоты, опрятность, 

хозяйственно-практическая помощь 

взрослым, уход за растениями, 

животными). Ролевая игра «Дом». 

Распределение ролей (мама, папа, 

дети, домашние животные). 

Практическая 

работа: обустройство 

пространства, наведение порядка в 

доме, уборка, приготовление пищи, 

использование предметов-

заменителей. Подведение итогов 

2 четверть (7 часов) 

3 Технология 

ручной 

Народные 

промыслы. 

Игра «Волшебница бумага» 

(повторение свойств бумаги). 
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обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты (8 

часов) 

Материалы, их 

свойства, 

происхождение 

и 

использование 

человеком. 

Папье-маше. 

(1ч.) 

 

Изучение нового: Рассказ учителя 

о технике папье-маше. 

Демонстрация последовательности 

работы в технике папье-маше 

(картинный план, презентация). 

Подготовка материалов к работе. 

Повторение  

Правил техники безопасности, 

бережного использования и 

экономного расходования 

материалов. 

Практическая работа: создание 

основ (тарелочек) для будущих 

работ в технике папье-маше с 

опорой на картинный план. 

Подведение итогов: повторение 

порядка выполнения техники папье-

маше 
  

Инструменты и 

приспособлени

я для обработки 

материалов 

Хохломская 

роспись как 

народный 

промысел, ее 

особенности. 

(1ч.) 

 

Викторина: правила 

рационального и безопасного 

использования инструментов и 

приспособлений, техника папье-

маше. Изучение нового: понятия: 

народно-прикладное искусство, 

орнамент. Демонстрация и 

составление памятки пот 

технологии создания хохломского 

растительного орнамента. Способы 

нанесения орнамента на объемное 
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изделие, грунтовка. Практическая 

работа: грунтовка заготовки, 

нанесение на объемную заготовку-

тарелочку хохломских узоров 

Изделие: «Золотая хохлома. 

Подведение итогов 
  

Общее 

представление 

о 

технологическо

м процессе. 

Городецкая 

роспись как 

народный 

промысел, ее 

особенности. 

(1ч.) 

 

Повторение изученных 

особенностей народного промысла 

Хохлома. Изучение нового: 

демонстрация слайдовой 

презентации, сопровождающейся 

рассказом учителя об истории и 

особенностях Городецкой 

росписи. Наблюдение и выделение 

особенностей городецкой росписи: 

тематика, композиция, элементы 

(фигуры людей, животных, 

цветы). Сравнение особенностей 

хохломской и городецкой росписи. 

Составление плана (памятки) 

выполнения работы на основе 

слайдового плана и анализа образца 

изделия. Повторение способов 

работы с бумагой, раскроя деталей 

изделия по шаблону. 

Практическая работа: вырезание 

по шаблону элементов городецких 

узоров (листья, цветы), составление 

узора и украшение им Шаблона 
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разделочной доски в технике 

«Аппликация» Подведение итогов, 

обмен впечатлений о полученном 

опыте, оценка результатов труда 
  

Особенности 

народного 

промысла 

«Дымковская 

игрушка» (1ч.) 

 

Повторение изученных 

особенностей народных промыслов 

Хохлома, Городец. Изучение 

нового: демонстрация слайдовой 

презентации, сопровождающейся 

рассказом учителя об истории и 

особенностях Дымковской 

игрушки. Наблюдение и выделение 

особенностей: тематика, 

композиция, элементы (фигуры 

животных, цвета, 

узоры). Сравнение особенностей 

хохломской и городецкой, 

дымковской росписи. 

Составление плана (памятки) 

выполнения работы на основе 

слайдового плана и анализа образца 

изделия. Повторение способов 

работы с пластилином, соленым 

тестом Практическая работа: 

лепка дымковских игрушек, 

раскрашивание Подведение 

итогов, обмен впечатлений о 

полученном опыте, оценка 

результатов труда 
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Технологическ

ие операции 

ручной 

обработки 

материалов. 

Изделие: 

«Матрешка». 

(1ч.) 

 

Проверка готовности учащихся к 

уроку. Проверочная 

практическая работав рабочей 

тетради (Выбери правильные 

утверждения и обведи 

соответствующую цифру 

кружком.). Отгадывание загадки о 

матрешке. Рассказ учителя: 

История матрешки. Работа резчика 

по дереву и игрушечника (выбор 

дерева, вытачивание формы, 

подготовка формы под роспись, 

роспись. Лакировка). 

Демонстрация разных способов 

росписи матрешек: семеновская, 

вятская, загорская (сергиево-

посадская), авторская. 

Составление технологической 

карты изготовления изделия. 

Определение критериев оценки 

результата. (Вариативность 

используемых, материалов, 

яркость, оригинальность, 

аккуратность) 

Повторение правил техники 

безопасности при работе с 

ножницами, клеем. Практическая 

работа: выполнение аппликации из 

текстильных материалов. (Подбор 



 

1611 
 

материалов и инструментов, 

разметка по шаблону, сборка 

деталей (клеевое соединение)). 

Подведение итогов :анализ 

изготовления изделия по заданной 

последовательности и критериям. 
  

Технологическ

ие операции 

ручной 

обработки 

материалов. 

Выполнения 

деревенского 

пейзажа в 

технике 

рельефной 

картины. 

(1ч.) 

 

Работа с учебником, с 

электронным приложением к 

учебнику: беседа об особенностях 

построек деревни изба, сарай, 

колодец. Анализ образца. 

Определение понятий: рельеф, 

пейзаж. Чтение по учебнику плана 

выполнения работы. 

Демонстрация видеофильма из 

электронного приложения к 

учебнику о порядке выполнения 

работы, приемов получения новых 

оттенков пластилина путем 

смешивания пластилина. 

Составление эскиза. 

Практическая работа: 

Изготовление рельефной картины 

«Деревенский пейзаж» с опорой на 

учебник. Анализ образца пейзажа, 

предложенного в учебнике и на его 

основе создание собственного 

эскиза, Подведение итогов: обмен 

впечатлениями о полученном 
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опыте, оценка результатов труда 
  

Новогодние 

украшения. 

Елочная 

игрушка. (1ч.) 

 

Обобщение изученного, 

промежуточное 

тестирование. Подготовка 

необходимых материалов и 

инструментов необходимых для 

изготовления елочных игрушек. 

Организация рабочего места. 

Словарная работа с пословицами: 

«Не всё то радует, что покупается», 

«Своего дела чужим не заменишь» 

(пояснение скрытого смысла 

пословиц). Демонстрация образцов 

будущих изделий. Составление 

плана-инструкции выполнения 

работы:  

1. Обведите на цветной бумаге круг, 

вырежьте. 

2. Сделайте так 4 круга разного 

цвета. 

3. Согните круги пополам и склейте 

половинками друг с другом все, 

кроме одного. 

4. Нитку намажьте клеем и 

приложите к кругу, сделав петлю. 

Приклейте оставшийся круг. 

5. Украсьте игрушку.  

Самостоятельная работа детей по 

составленному плану. Оценивание 
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по алгоритму. Украшение елки, 

класса. 

3 четверть (11 часов) 

 
Технология 

ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты 

 

 

Технологическ

ие операции 

ручной 

обработки 

материалов  

Аппликация из 

природного 

материала. (1ч.) 

Обобщающий 

урок по 

разделу. 

Отгадывание загадки о курице. 

Рассказ учителя о выращивании 

кур, словарная работа со словами 

инкубатор, калька, курятник, 

птичник, птицефабрика. 

Демонстрация образца изделия и 

его анализ. Беседа о природных 

материалах для изготовления 

изделия: пшено, фасоль, семена., 

свойствах природных материалов и 

приемах работы с этими 

материалами.  

Составление плана изготовления 

изделия на основе слайдового 

плана, объяснение 

последовательности выполнения 

работы. Повторение правил 

экономного расходования 

материалов при выполнении 

работы. Практическая работа: 

изготовление по образцу с опорой 

на слайдовый план изделия 

«Курочка из крупы». 

Использование приема аппликации 

из природного материала, приема 

нанесения разметки при помощи 
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кальки. Подведение итогов анализ 

получившихся работ путем 

сравнивания с образцом 

4 Конструировани

е и 

моделирование 

(10 ч). 

Изделие и его 

конструкция 

Элементарные 

представления о 

конструкции 

Конструировани

е и 

моделирование 

несложных 

объектов 

Графические   

изображения 

технике и 

технологии 

Проект 

«Деревенский 

двор» 

(1ч.) 

 

Чтение стихотворения о животных 

деревенского двора. Работа с 

учебником по профессиям людей, 

которые ухаживают за животными. 

Повторение правил работы в 

группе. Изучение нового: 

демонстрация с пояснением 

учителя видов условных 

графических изображений: 

рисунок, простейший чертеж, эскиз, 

развертка, схема, линии чертежа. 

Распределение обязанностей в 

группе. Самостоятельное 

составление плана работы на 

основе рубрики в учебнике 

«Вопросы юного технолога» по 

изготовлению объемных изделий на 

основе развертки. Повторение 

правил работы с бумагой, клеем, 

ножницами. 

Практическая работа: Чтение 

условных графических 

изображений. Разметка с опорой на 

доступные графические 

изображения. Разметка и вырезание 

детали и развертки по шаблонам. 
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Оформление изделия по 

собственному замыслу. Создание и 

оформление тематической 

композиции.  

Подведение итогов - демонстрация 

и защита групповых проектов. 

 
 

 Строительство. 

Изделия: 

«Изба» (1ч.) 

 

Беседа об особенностях 

деревянного зодчества. 

Знакомство с профессией плотник. 

Демонстрация различных 

изображений видов построек 

деревянного зодчества. Словарная 

работа: «родина, родной». 

Изучение нового: объяснение 

учителя на основе 

демонстрационного материала 

конструкции русской избы (венец, 

наличник, причелина), 

инструментов и материалов, 

используемых при строительстве 

избы. Понятия: плотник, венец, 

наличник, причелина. 

Демонстрация особенностей 

разметки деталей сгибанием и 

придание им объема, скручивания 

деталей с помощью карандаша, 

приемов работы с бумагой: 

разметка деталей сгибанием и 
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скручивание на карандаше. 

Повторение приемов организации 

рабочего места и рационального 

распределения времени на 

изготовление изделия. 

Выявление критериев оценивания 

качества выполняемой работы. 

Практическая работа: 

выполнение работы в технике полу-

объемная пластика. «Изба». 

Подведение итогов анализ работ по 

критериям. 
 

 Традиции 

оформления 

русской 

избы(1ч.) 

 

Беседа о традициях и поверьях 

разных народов. Демонстрация 

изображений внутреннего 

убранства избы. Понятия «утварь», 

«лежанка», «устье», «шесток»; 

профессии – печник, истопник. 

Работа с учебником повторение 

правил работы с пластичными 

материалами, составление плана 

работы. Практическая работа: 

Изделие «Русская печь». 

Изготовление модели печи из 

пластичных материалов. 

Подведение итогов с опорой на 

памятку для оценивания. 
 

 Внутреннее 

убранство 

Отгадывание загадки о коврике. 

Беседа: традиции и поверья разных 
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избы. Изделие 

«Коврик». (1ч.) 

 

народов. Внутреннее убранство 

избы. Текстильные украшения 

избы. Понятия: «переплетение», 

«основа», «уток». Изучение нового 

вида работы - переплетение бумаги, 

выполнение разметки деталей по 

линейке. Практическая работа: 

Создание коврика путем 

переплетения полосок из цветной 

бумаги. Подведение итогов: 

выставка работ 
 

 Внутреннее 

убранство 

избы. Изделие 

«Стол и 

скамья» (1ч.) 

 

Повторение с использованием 

изображений особенностей 

убранства русской избы 

(отгадывание загадок, викторина). 

Беседа: сравнение убранства 

традиционного для русской избы 

мебелью современного жилища. 

Анализ конструкции стола и 

скамейки, определение деталей, 

необходимых для их изготовления. 

Повторение правил 

соблюдения последовательности 

технологических операций при 

конструировании. Практическая 

работа: изготовление моделей 

стула и стола по шаблонам из 

бумаги (экономная разметка; 

обработка с целью получения 
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деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, 

внесение необходимых дополнений 

и изменений). 

Подведение итогов, обмен 

впечатлениями о полученном опыте 
 

 Народный 

костюм. Работа 

с 

волокнистыми 

материалами. 

(1ч.) 

 

Беседа о национальных костюмах 

народов России с использованием 

учебника Сравнение и нахождение 

общего и различий в национальных 

костюмах. Исследование 

особенностей национального 

костюма региона проживания и 

соотнесение их с природными 

условиями региона (материалы 

изготовления, цвет, узор). Рассказ 

учителя о видах, свойствах и 

составе тканей. Практическая 

работа: Определение по внешним 

признакам вид тканей из 

натуральных волокон. 

Освоение приёма плетения в три 

нити по инструкции и 

демонстрации учителя. Изделие 

«Русская красавица» объемная 

кукла из текстильных материалов. 

Подведение итогов, организация 

выставки 
 

 Народный Чтение стихотворения о русской 
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костюм. Работа 

с 

волокнистыми 

материалами. 

(1ч.) 

 

красавице. Беседа об особенностях 

деталей праздничного женского 

(девичьего) головного убора и 

причёски. Демонстрация образца 

изделия. Определение и 

подготовка необходимых 

материалов, повторение правил 

работы с ними. Составление плана 

работы над изделием. 

Практическая работа: 

Изделие «Головной убор русской 

красавицы». 

Выполнение аппликации на основе 

материала учебника с учётом 

национальных традиций.  

Использование приёмов работы с 

бумагой, раскроя деталей при 

помощи ножниц 

и применение правил безопасной 

работы с ними. Подведение итогов 

анализ работ по критериям. 
 

 Технология 

выполнения 

строчки косых 

стежков 

(1ч.) 

 

Отгадывание загадки о 

кошельке. Определение 

материалов, из которых может 

быть изготовлен кошелек. 

Демонстрация и анализ изделия 

по образцу. Изучение нового: 

рассказ учителя с демонстрацией 

«Виды ниток и их назначение». 
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Демонстрация способа соединения 

деталей строчкой косых стежков. 

Повторение правил работы иглой, 

организации рабочего места. 

Практическая работа: 

Разметка ткани по шаблону, 

изготовление выкройки, 

соединение деталей изделия 

строчкой косых стежков. 

Подведение итогов, сравнение 

результата с образцом 
 

 Пришивание 

пуговиц 

(1ч.) 

 

Повторение: разгадывание 

кроссворда о текстильных 

материалах и инструментах для 

работы с ними. Рассказ учителя о 

происхождении пуговицы, видах 

пуговиц с демонстрацией 

изображений, способах их 

пришивания. Составление 

памятки последовательности 

выполнения работы.  

Практическая работа: 

пришивание пуговиц разными 

способами. Подведение итогов, 

Оценивание работы по заданным 

критериям. 
 

 Вышивка. 

Тамбурные 

стежки. (1 ч.) 

Демонстрация изображений 

способов украшения изделий при 

помощи вышивки. Подготовка 
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необходимых материалов и 

рабочего места. Повторение 

правил работы с иголкой, 

ножницами. Демонстрация 

учителем технологии выполнения 

тамбурного шва, использование 

пялец для вышивания. Работа с 

учебником: Составление 

последовательности изготовления 

изделия по заданным 

иллюстративным и словесным 

планам. Сравнение 

последовательности изготовления 

изделий и нахождение общих 

закономерностей в их 

изготовлении.  

Практическая работа. Перенос на 

ткань рисунка для вышивания при 

помощи копировальной 

бумаги. Использование тамбурных 

стежков для выполнения украшения 

салфетки.  

Подведение итогов, анализ 

результатов труда по критериям 

4 четверть (8 часов) 

5 Конструирован

ие и 

моделирование 

(6 ч). 

Изделие и его 

конструкция 

Новый вид 

техники — 

Повторение: опрос фронтальный 

(Изделие, деталь изделия. 

Конструкция изделия; виды 

конструкций и способы их сборки; 
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 «изонить». (1ч.) 

 

изготовление изделий с различными 

конструктивными особенностями. 

Основные требования к изделию 

(соответствие материла, 

конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

Изучение нового: демонстрация 

изображений, выполненных в 

технике «Изонить», рассказ об 

особенностях данной техники. 

Повторение: Пользование иглой в 

соответствии с техникой 

безопасности. 

Практическая работа: перевод 

рисунка с помощью иглы. Освоение 

техники «Изонить». Подведение 

итогов: сравнение изделия с 

образцом 
 

 Элементарные 

представления 

о конструкции 

Конструкция с 

подвижным 

соединением 

(Клоун) 

 

Беседа с демонстрацией о 

разъемной, неразъемной 

конструкции, подвижном и 

неподвижном соединении. 

Составление последовательности 

изготовления изделия по заданным 

иллюстративным и словесным 

планам. Работа с учебником: 

Сравнение последовательности 

изготовления изделий и 

нахождение общих 
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закономерностей в их изготовлении 

на основе материалов учебника 

(тексты и иллюстрации). 

Повторение правил 

соблюдения последовательности 

технологических операций при 

конструировании, правил 

безопасной работы. Практическая 

работа: Изготовление подвижной 

конструкции «Клоун» (Экономная 

разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка 

изделия; Подведение итогов: 

проверка изделия в действии, 

внесение необходимых дополнений 

и изменений. 
 

 Техника 

оригами (3 

часа) 

Конструирован

ие и 

моделирование 

несложных 

объектов 

 

Беседа о способах 

конструирования и моделирования 

изделий на основе природных форм 

и конструкций (например, образы 

животных и растений в технике 

оригами, аппликациях из 

геометрических фигур и пр.), 

простейших технических объектов 

(например, модели качелей, ракеты, 

планера и т. д.). Демонстрация и 

анализ выполнения изделия. (по 

учебнику, по слайдовому плану, по 

картинной схеме) Практическая 
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работа: проектирование доступных 

по сложности конструкции изделий 

культурно-бытового и технического 

назначения. Коллективные проекты 

«Аквариум», «Зоопарк», «Ваза с 

цветами», «Веселый калейдоскоп» 

Подведение итогов, составление 

коллективной композиции 

  Урок контроля 

знаний  

Контрольный тест. 

 Викторина. 

6 Практика работы 

на компьютере 

(использование 

информационны

х технологий) 2 

часа 

Поиск 

информации в 

Интернете. 

(1ч.) 

 

 

Беседа о правилах безопасного 

использования компьютера. 

Практическая работа: 

Исследование возможности 

Интернета. Нахождение 

информации с помощью взрослого. 

Подведение итогов 
  

Способы 

поиска 

информации. 

(1ч.) 

 

Повторение в виде викторины, 

либо опроса по темам: 

«компьютер», «Интернет». 

Практическая работа: 

Отработка практических навыков 

включать и выключать компьютер, 

входить в Интернет, формулировать 

запрос для поиска информации в 

сети. 

Подведение итогов 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты освоения РП для 2-го класса по учебному 

предмету «Физическая культура» оцениваются по следующим направлениям:  

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

− соблюдении школьных правил (выполнять на уроке команды учителя); 

− старательности, стремлении быть успешным в физических 

упражнениях; 

− подчинении дисциплинарным требованиям на уроках физкультуры; 

− адекватной эмоциональной реакции на похвалу и порицание учителя; 

− бережном отношении к школьному имуществу, используемому на 

уроках физкультуры. 

Сформированность знаний об окружающем природном и 

социальном мире проявляется в: 

− умении одеваться в соответствии с погодными условиями (например, 

при занятиях физкультурой на улице); 

− вовлеченности в спортивные события (в масштабах школы). 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни) проявляется в: 

− попытках содержать в порядке спортивную форму (аккуратно 

складывать, просить взрослых выстирать); 

− стремлении к доступному физическому совершенствованию 

(позитивное отношение к урокам физкультуры, занятиям спортом, 

физическим упражнениям; 

− ориентации на здоровый образ жизни: знания о причинах болезней и их 

профилактике, вербальном и поведенческом негативном отношении к 

вредным привычкам; 
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− различении потенциально опасных ситуаций и прогнозировании их 

последствий (залезать на спортивные снаряды без достаточной 

подготовки и пр.).: 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений 

о собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 

− осознании разных результатов выполнения заданий (сформированность 

самооценки в деятельности); 

− осознании своего состояния (заболел бок от бега, закружилась голова и 

пр.); 

− осознании затруднений (не получается определенное упражнение); 

− разграничении ситуаций, требующих и не требующих помощи педагога; 

− способности осознавать факторы и ситуации, ухудшающие физические 

и психологические возможности; 

− возможности анализировать причины успехов и неудач. 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

− умении транслировать правила подвижной игры, давать команды при 

работе в подгруппах и пр. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной 

коммуникации проявляется в: 

− возможности согласованно выполнять необходимые действия в паре и в 

малой группе (например, в эстафете); 

− возможности контролировать импульсивные желания; 

− умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие 

оплошности и затруднения; 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения 

проявляется в: 

− умении не употреблять обидные слова по отношению к другим людям; 

− умении проявить сочувствие при чужих затруднениях и неприятностях. 
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Примеры оценки личностных результатов (параметр, дескрипторы, 

критерии оценки): 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни:  

Стремление к доступному физическому совершенствованию 

(позитивное отношение к урокам физкультуры, занятиям спортом, 

физическим упражнениям):  

0 баллов – отношение негативное или равнодушное; 

1 балл – периодически проявляющиеся попытки физического 

самосовершенствования;  

2 балла – систематические достаточно успешные попытки (например, 

ходит в секцию или делает зарядку. 

Ориентация на здоровый образ жизни: знания о причинах болезней и их 

профилактике, вербальное и поведенческое негативное отношение к вредным 

привычкам:  

0 баллов – не отмечалось; 

1 балл – были отдельные высказывания о вреде каких-либо продуктов 

(например, чипсов) или неумеренного сидения перед компьютером, 

телевизором и пр., занятия чем-либо здоровьесберегающим отсутствуют;  

2 балла – поведенческие привычки, свидетельствующие об ориентации 

на ЗОЖ (например, зарядка по утрам, закаливающие процедуры, занятия 

физкультурой и спортом). 

Метапредметные результаты освоения РП для 2-го класса по 

учебному предмету «Физическая культура» включают осваиваемые 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть 

обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные 

действия проявляются в: 

− понимании групповой инструкции к задаче, поставленной учителем; 
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− попытках сравнения и обобщения (например, эти упражнения на 

ловкость, а эти - на скорость); 

− умении вербализовать наглядно наблюдаемую причинно-следственную 

связь. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

− способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, 

утомлению; 

− способности соотносить полученный результат с образцом и замечать 

несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные 

действия проявляются в: 

− овладении умением обратиться к сверстнику с предложением, просьбой 

о помощи в преодолении затруднения, объяснением; 

− овладении умением обратиться к педагогу с просьбой о помощи в 

преодолении затруднения; 

− овладении умением работать в паре (помогать партнеру); 

− овладении умением работать в подгруппе (понимать, что победа в 

спорте зависит от согласованных действий и взаимопомощи); 

− овладении умением адекватно воспринимать критику. 

 

Пример оценки метапредметных результатов: 

познавательные универсальные учебные действия  

Умение вербализовать наглядно наблюдаемую причинно-следственную 

связь. 

0 балов – не может установить связь (ответить на вопрос учителя, 

например, зачем в бассейне резиновые коврики? Почему мы после бассейна 

принимаем душ? Почему перед занятиями физкультурой не надо кушать? 

Зачем в спортзале маты? И пр.). 
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1 балл – иногда установить причинно-следственную связь получается, а 

иногда-нет. 

2 балла – в основном правильно устанавливает причинно-следственную 

связь. 

 

Предметные результаты.  

В конце 2-го класса обучающийся должны: 

− понимать значение укрепления здоровья; • 

уметь:  

− выполнять различные упражнения в построении и перестроении, 

хорошо ориентируясь в пространстве;  

− выполнять основные виды движений рук, ног, туловища; выполнять 

комплексы упражнений ритмической гимнастики;  

− бросать и ловить мяч; прыгать в длину с места и метать малый мяч на 

дальность;  

− сохранять устойчивое равновесие на ограниченной опоре;  

− играть в подвижные игры, выполнять игровые задания с элементами 

баскетбола, пионербола; 

− передвигаться на лыжах в медленном темпе; 

− проплывать отрезки на ногах, держась за доску. 

 

Примеры контрольно-оценочных материалов и критериев оценки 

предметных результатов. 

Оценка предметных результатов осуществляется учителем традиционно 

по пятибалльной шкале в ходе промежуточной и итоговой аттестации 

(выполнение заданий по темам, разделам).  

Пример выполнения задания по разделу «Подвижные игры». Проводится 

по следующим параметрам (условная балльная оценка): 

Правильность выполнения упражнения: 

5 – двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно 
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в надлежащем темпе, легко и четко. 

4 - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно четко, 

наблюдается некоторая скованность движений, неточности. 

3 - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена 

одна грубая или несколько мелких ошибок. 

2 - двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, 

неуверенно, нечетко. Помощь и многократное повторение неэффективны. 

Соблюдение правил игры: 

5 – в играх учащийся соблюдает правила игры, учитывает их при достижении 

целей игры; 

4 – требуется некоторая помощь при соблюдении правил игры, корректировка, 

которая эффективна; 

3 – требуется существенная помощь и контроль при соблюдении правил игры; 

2 – неумение пользоваться изученными правилами. 

Задания для итоговой аттестации составляются из заданий 

промежуточной аттестации и оцениваются аналогично. Оценка комбинации 

освоенных элементов может складываться из параметров: 

- точность движений в пространстве и времени; 

- наличие/отсутствие ошибок при дифференцировании мышечных 

усилий; 

- ловкость и плавность движений; 

- наличие/отсутствие скованности и напряженности; 

- наличие/отсутствие ограничения амплитуды движений в ходьбе, беге, 

прыжках, метаниях и др.  

Рекомендуется при итоговом тестировании учитывать в большей 

степени наличие динамики успешности выполнения упражнений учеником, (в 

сопоставлении с результатами в начале учебного года), нежели нормативы по 

физической культуре для обучающихся с задержкой психического развития 

(например, по бегу, прыжкам, метанию).  

Оценка успеваемости за четверть выставляется на основании данных 
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текущего контроля и итогового. При подведении итогов четверти (раздела) 

преимущественное значение имеет успешность выполнения основных 

упражнений (оценок за них), изучаемых в течение четверти, а не общие 

показатели физического развития обучающегося.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Знания по физической культуре (адаптивной) 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор 

одежды, обуви и инвентаря. Правила личной гигиены.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств, основы спортивной 

техники изучаемых упражнений. Физическая подготовка и её связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.  

Способы физкультурной деятельности  

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Соблюдение правил игр.  

Физическое совершенствование.  

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность.  
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Гимнастика.  

Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых 

команд с одновременным показом учителя.  

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами 

(обручи, скакалки, малые и большие мячи).  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, 

метания. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с 

нужной стороны, правильный захват его для переноски, умение нести, точно 

и мягко опускать предмет (предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, 

скамейки, маты и т.д.).  

Лёгкая атлетика.  

Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по 

одному в обход зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. 

Ходьба в чередовании с бегом.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением 

направления движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.  

Броски: большого мяча разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на 

дальность. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; 

подъёмы; торможение.  

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение 

по дну бассейна; лежание; упражнения на согласование работы рук и ног. 
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Игры в воде.  

Подвижные игры и элементы спортивных игр  

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.  

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту.  

На материале лыжной подготовки: упражнения на выносливость и 

координацию.  

На материале спортивных игр:  

Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; 

хват мяча; ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу; 

передача и ловля мяча на месте двумя руками от груди в паре с учителем; 

подвижные игры на материале баскетбола.  

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу 

и сверху; нижняя подача. 

Подвижные игры разных народов.  

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, 

где звонили», «Собери урожай».  

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», 

«Подбеги к своему предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; 

«Прыжки по кочкам».  

Игры с мячом: «Метание мячей»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч по 

кругу», «Не урони мяч».  

Адаптивная физическая реабилитация  

Общеразвивающие упражнения  

На материале гимнастики  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, 

выпадами, в приседе, с махом ногой; наклоны; махи правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; индивидуальные комплексы 

по развитию гибкости.  
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Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по 

гимнастической скамейке, игры на переключение внимания, на расслабление 

мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); перебрасывание 

малого мяча из одной руки в другую; упражнения на переключение внимания; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, передвижение 

шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам 

и по сигналу. Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на 

голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; на 

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; 

комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

 Развитие силовых способностей: динамические упражнения без 

отягощений (преодоление веса собственного тела), отжимания от повышенной 

опоры (гимнастическая скамейка).  

На материале лёгкой атлетики  

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочерёдно.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта; челночный бег. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

равномерный бег.  

Развитие силовых способностей: повторное преодоление препятствий 

(15—20 см); передача набивного мяча по кругу, из разных исходных 

положений; метание набивных мячей одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым 
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боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки 

по разметкам в полуприседе и приседе.  

На материале лыжных гонок  

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); 

комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на 

лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с 

горы с изменяющимися стойками на лыжах.  

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности. 

На материале плавания  

Развитие выносливости: работа ног у вертикальной поверхности, 

проплывание отрезков на ногах, держась за доску. 

Коррекционно-развивающие упражнения  

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, 

выполняемые на месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными 

движениями рук; комплексы упражнений без предметов на месте и с 

предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, набивной мяч, средний обруч).  

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, 

стоя, лежа; глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; 

дыхание по подражанию ("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть 

руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время ходьбы с произношением звуков 

на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос.  

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: 

упражнения у гимнастической стенки (различные движения рук, ног, 

приседы); сохранение правильной осанки при выполнении различных 

движений руками; ходьба с мешочком на голове; поднимание на носки и 

опускание на пятки с мешочком на голове; упражнения на укрепление мышц 

спины и брюшного пресса путем прогиба назад: «Змея», «Колечко», 

«Лодочка»; упражнения для укрепления мышц спины путем складывания: 

«Птица», «Книжка» «Кошечка»; упражнения для укрепления позвоночника 
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путем поворота туловища и наклона его в стороны: «Ежик», «Звезда», 

«Месяц»; упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: 

«Лягушка», «Бабочка», «Ножницы».  

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя 

(«каток», «серп», «окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», 

«лошадка», «медвежонок»); сидя: вращение стопами поочередно и 

одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба приставными 

шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и 

внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп.  

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: со средними 

мячами, с малыми мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание 

двумя, удары мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары 

мяча об пол одной рукой и ловля двумя); набивными мячами –1 кг 

(поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево).  

Упражнения на развитие точности и координации движений: 

построение в шеренгу и в колонну с изменением места построения; ходьба 

между различными ориентирами; бег по начерченным на полу ориентирам 

(все задания выполняются вместе с учителем); несколько поворотов подряд по 

показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с помощью.  

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков  

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с 

помощью; размыкание в шеренге и в колонне; размыкание в шеренге на 

вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием направления; 

повороты на месте кругом с показом направления.  

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: 

медленно, быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном 

темпе с сохранением дистанции; бег в колонне по одному в равномерном 

темпе; челночный бег 3 Х 10 метров;  

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 
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360°; прыжки на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места 

толчком двух ног; в длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземлением 

на две. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча 

правой (левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; 

подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое 

подбрасывание большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски 

большого мяча друг другу в парах двумя руками снизу; броски набивного мяча 

весом 1 кг различными способами: двумя руками снизу и от груди, из-за 

головы; передача и переноска предметов на расстояние до 20 метров 

(набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.).  

Равновесие: ходьба по г/скамейке с различными положениями рук; 

поворот кругом переступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем при 

встрече на г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на полу.  

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по 

наклонной г/скамейке с переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке 

одновременным способом, не пропуская реек, с поддержкой; передвижение по 

г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под препятствия разной высоты 

(мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); перешагивание 

через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на руках 

полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, перелезании и равновесии.  

Основная форма организации учебных занятий по физической культуре 

– урок. В зависимости от этапа изучения темы организуются уроки вводные, 

на ознакомление с новым материалом, комбинированные уроки, уроки-

эстафеты. 

Приведенная   рабочая программа составлена на 102 часа (по 3 часа в 

неделю при 34 учебных неделях). В соответствии с  АООП продолжительность 

уроков составляет 40 минут.  

Раздел «Формирование системы элементарных знаний о здоровом 

образе жизни» является сквозным. Информация (знания) об основных частях 
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тела, их функционировании, знания о здоровом образе, способах заботы о 

собственном здоровье и здоровье окружающих включается во все уроки 

физкультуры.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Раздел Тема (часы) Примерное содержание уроков и 

основные виды деятельности 

обучающихся. 

 1 четверть 

1 Легкая 

атлетика 

(30 часов) 

Сообщение 

теоретических 

сведений 

Беседа. Правила поведения на уроках 

легкой атлетики. Гигиенические 

требования к одежде и обуви. 

Элементарные знания о значении 

занятием легкой атлетикой для 

укрепления здоровья и физического 

развития. 

Разучивание. Построение в шеренгу, 

в колонну, комплекс ОРУ без 

предметов, ходьба и бег в колонне (в 

умеренном темпе). 

Тестирование. 

2 Ходьба и бег Повторение. Построение в шеренгу, 

в колонну, комплекс ОРУ без 

предметов, ходьба и бег в колонне (в 

умеренном темпе). 

Разучивание. Строевые упражнения 

(повороты направо, налево). Ходьба 

с изменением длины и частоты 

шагов, ходьба в различном темпе: 

медленно, быстро. Ходьба на носках, 

на пятках. Бег с чередованием с 

ходьбой.  
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Коррекционная игра «Великаны и 

карлики» 

3 Ходьба и бег в 

различных 

направлениях  

Повторение Строевые упражнения 

(повороты направо, налево). Ходьба 

с изменением длины и частоты 

шагов, ходьба в различном темпе: 

медленно, быстро. Ходьба на носках, 

на пятках. Бег с чередованием с 

ходьбой. Комплекс ОРУ. 

Разучивание. Ходьба и бег в 

различных направлениях 

Коррекционная игра «Великаны и 

карлики» 

4 Ходьба и бег с 

преодолением 

препятствий 

Повторение Строевые упражнения 

(повороты направо, налево). Ходьба 

с изменением длины и частоты 

шагов, ходьба в различном темпе: 

медленно, быстро. Ходьба на носках, 

на пятках. Бег с чередованием с 

ходьбой. Комплекс ОРУ. Ходьба и 

бег в различных направлениях. 

Разучивание. ходьба с преодолением 

препятствий (гимнастическая 

скамейка), наступая на нее. 

Коррекционная игра «Ястребы и 

утки» 

5 Ходьба и бег с 

преодолением 

препятствий 

Повторение Строевые упражнения. 

комплекс ОРУ без предметов. 

Ходьба с различным положением и 
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движением рук. Ходьба на носках, на 

пятках. Ходьба и бег в различных 

направлениях. 

Разучивание. ходьба с преодолением 

препятствий (гимнастическая 

скамейка).  

Коррекционная игра «Ястребы и 

утки»,  

6 Ходьба и бег. Бег 

парами 

Повторение. Строевые упражнения, 

комплекс ОРУ без предметов. 

Чередование ходьбы и бега по 

сигналу. Бег в колонне по одному в 

заданном направлении (темп 

умеренный). 

Разучивание. Бег парами (темп 

умеренный).  

Игра «Гуси-лебеди». 

7 Ходьба и бег. Бег 

парами 

Повторение. Строевые упражнения, 

комплекс ОРУ без предметов. 

Чередование ходьбы и бега по 

сигналу. Ходьба и бег в различных 

направлениях. Бег в колонне по 

одному в заданном направлении 

(темп умеренный). 

Разучивание. Бег парами (темп 

умеренный). 

Игра «Гуси-лебеди». 

8 Чередование бега и 

ходьбы парами 

Повторение. Строевые упражнения, 

комплекс ОРУ без предметов. 
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Чередование ходьбы и бега по 

сигналу. Ходьба и бег в различных 

направлениях. Бег в колонне по 

одному в заданном направлении 

(темп умеренный). 

Разучивание. Чередование бега и 

ходьбы парами  

Коррекционно-развивающая игра 

«Порядок и беспорядок» 

9 Чередование бега и 

ходьбы парами 

Повторение. Строевые упражнения, 

комплекс ОРУ. Чередование ходьбы 

и бега по сигналу. Ходьба и бег в 

различных направлениях. Бег в 

колонне по одному в заданном 

направлении (темп умеренный). 

Разучивание. Чередование бега и 

ходьбы парами 

Коррекционно-развивающая игра 

«Узнай, где звонили» 

10 Ходьба и бег. Бег в 

ускорением. 

Повторение. Строевые упражнения, 

комплекс ОРУ. Чередование ходьбы 

и бега по сигналу. Ходьба и бег в 

различных направлениях. Бег в 

колонне по одному в заданном 

направлении (темп умеренный). 

Чередование бега и ходьбы парами. 

Разучивание. Бег с ускорением (до 30 

м) 

Коррекционная игра «Повтори не 
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ошибись» 

11 Ходьба и бег. Бег в 

ускорением. 

Повторение. Строевые упражнения, 

комплекс ОРУ. Чередование ходьбы 

и бега по сигналу. Ходьба и бег в 

различных направлениях. Бег в 

колонне по одному в заданном 

направлении (темп умеренный). 

Чередование бега и ходьбы парами. 

Разучивание. Бег с ускорением (до 30 

м) 

Коррекционная игра «Повтори не 

ошибись» 

12 Ходьба и бег. Бег в 

ускорением. 

Повторение. Строевые упражнения, 

комплекс ОРУ. Чередование ходьбы 

и бега по сигналу. Ходьба и бег в 

различных направлениях. Бег в 

колонне по одному в заданном 

направлении (темп умеренный). 

Чередование бега и ходьбы парами. 

Разучивание. Бег с ускорением (до 30 

м) 

Коррекционно-развивающая игра 

«Собери урожай» 

13 Прыжки на месте с 

поворотом 

Подводящие упражнения. прыжки на 

одной ноге с продвижением вперед. 

Повторение. Бег с ускорением (до 30 

м) 

Коррекционная игра «Повтори не 

ошибись» 
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Разучивание. Прыжки на месте с 

поворотом 

Коррекционная игра «Совушки» 

14 Прыжки на месте с 

поворотом 

Подводящие упражнения. прыжки на 

одной ноге с продвижением вперед. 

Повторение. Прыжки на месте с 

поворотом 

Разучивание. Игра «Вызов номеров» 

Упражнения на релаксацию 

Коррекционная игра «Совушки» 

15 Прыжки в длину с 

места 

Повторение. Игра «Вызов номеров» 

Упражнения на релаксацию 

Разучивание. Прыжки в длину с 

места 

Коррекционная игра «Совушки» 

16 Прыжки в длину с 

места 

Повторение. Прыжки в длину с места 

Разучивание. Игра на внимание 

«Птицы, рыбы, звери» 

Игра «Дракон кусает свой хвост» 

17 Прыжки в длину с 

разбега 

Повторение. Прыжки в длину с 

места. Игра на внимание «Птицы, 

рыбы, звери» 

Разучивание. Прыжки в длину с 

разбега 

Игра «Дракон кусает свой хвост» 

18 Прыжки в длину с 

разбега 

Повторение. Прыжки в длину с 

разбега 

Игра на внимание «Птицы, рыбы, 

звери» 
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Игра «Дракон кусает свой хвост» 

Упражнения на релаксацию 

19 Прыжки в длину с 

разбега 

Повторение. Прыжки в длину с 

разбега 

Игра на внимание «Птицы, рыбы, 

звери» 

Игра «Дракон кусает свой хвост» 

Упражнения на релаксацию  

20 Прыжки в высоту с 

прямого разбега с 

мягким 

приземлением на 

обе ноги 

Повторение. Прыжки в длину с 

разбега 

Разучивание. Прыжки в высоту с 

прямого разбега с мягким 

приземлением на обе ноги 

Игра «Сорви шишку» 

21 Прыжки в высоту с 

прямого разбега с 

мягким 

приземлением на 

обе ноги 

Повторение. Прыжки в высоту с 

прямого разбега с мягким 

приземлением на обе ноги 

Разучивание 

Игра «Сорви шишку» 

22 Прыжки в высоту с 

прямого разбега с 

мягким 

приземлением на 

обе ноги 

Повторение. Прыжки в высоту с 

прямого разбега с мягким 

приземлением на обе ноги 

Разучивание. комплекс ОРУ в кругу 

Игра «Охотник и утки» 

23 Метание с места 

малого мяча на 

дальность правой и 

левой рукой 

Разучивание «Ходьба змейкой», 

метание мяча на дальность правой и 

левой рукой 

Повторение. Комплекс ОРУ в кругу 

Коррекционная игра «У медведя во 
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бору» 

24 Метание с места 

малого мяча на 

дальность правой и 

левой рукой 

Повторение. «Ходьба змейкой», 

комплекс ОРУ в кругу, метание мяча 

на дальность правой и левой рукой 

Коррекционная игра «У медведя во 

бору» 

2 четверть 

25 Легкая 

атлетика 

(6 часов) 

Метание с места 

малого мяча на 

дальность правой и 

левой рукой 

Повторение. Строевые упражнения.  

Разучивание. Метание с места 

малого мяча на дальность правой и 

левой рукой 

Коррекционная игра «У медведя во 

бору» 

26 Метание с места 

малого мяча на 

дальность правой и 

левой рукой 

Повторение. Метание с места малого 

мяча на дальность правой и левой 

рукой 

Разучивание. ОРУ с малым мячом 

Игра «Пятнашки» 

27 Метание с места 

малого мяча на 

дальность правой и 

левой рукой 

Повторение. ОРУ с малым мячом. 

Метание с места малого мяча на 

дальность правой и левой рукой 

Игра «Пятнашки» 

28 Метание 

набивного мяча 

двумя руками из-за 

головы 

Повторение. ОРУ с малым мячом. 

Метание с места малого мяча на 

дальность правой и левой рукой 

Разучивание. Метание набивного 

мяча двумя руками из-за головы 

Игра «Пятнашки» 

29 Метание 

набивного мяча 

Повторение. Метание набивного 
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двумя руками из-за 

головы 

мяча двумя руками из-за головы 

Разучивание. Полоса препятствий 

Упражнения на дыхание и 

релаксацию 

30 Метание 

набивного мяча 

двумя руками из-за 

головы 

Повторение. Метание набивного 

мяча двумя руками из-за головы. 

Полоса препятствий 

31 Гимнастика  

(15 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщение 

теоретических 

сведений 

Беседа. Техника безопасности на 

уроках гимнастики. Гигиенические 

требования к одежде и обуви 

гимнаста. Значение утренней 

гигиенической гимнастики для 

здоровья человека. Сведения о 

гимнастических предметах. 

Коррекционные упражнения для 

развития мелкой моторики рук 

Разучивание. Ходьба на носках по 

гимнастической скамейке, 

32 Упражнения в 

равновесии 

Повторение. Ходьба на носках по 

гимнастической скамейке, 

Разучивание. Ходьба на носках по 

гимнастической скамейке с 

различным положением рук. 

Упражнения на формирование 

правильной осанки. 

Игра «Канатоходец» 

33 Упражнения в 

равновесии 

Повторение. Ходьба на носках по 

гимнастической скамейке, 

Упражнения на формирование 
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правильной осанки. 

Разучивание. Ходьба на носках по 

гимнастической скамейке с 

различным положением рук 

Игра «Канатоходец» 

34 Упражнения в 

равновесии 

Повторение. Ходьба на носках по 

гимнастической скамейке с 

различным положением рук. 

Упражнения на формирование 

правильной осанки. 

Разучивание. Ходьба на носках по 

гимнастической скамейке с 

предметами в руках.  

Игра «Переправа» 

35 Упражнения в 

равновесии 

Повторение. Ходьба на носках по 

гимнастической скамейке с 

предметами в руках. Упражнения на 

формирование правильной осанки. 

Разучивание. Комплекс ОРУ со 

скакалками. 

Игра «Переправа» 

36 Упражнения в 

равновесии 

Повторение. Ходьба приставными 

шагами вперед, с высоким 

подниманием коленей. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

приставным шагом правое, левое 

плечо вперед. Комплекс ОРУ со 

скакалками. 

Разучивание. Ходьба по 
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гимнастической скамейке с 

перешагиванием через предметы 

Коррекционная игра «Кот и 

воробышки» 

37 Упражнения в 

равновесии 

Повторение. Ходьба приставными 

шагами вперед, с высоким 

подниманием коленей. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

приставным шагом правое, левое 

плечо вперед. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

перешагиванием через предметы. 

Комплекс ОРУ со скакалками. 

Разучивание. Упражнения 

«Ласточка», «Кошечка», «Походи 

боком» (мешочек с песком на 

голове). 

Коррекционная игра «Кот и 

воробышки» 

38 Ползание по 

наклонной 

гимнастической 

скамейке 

Повторение. Упражнения 

«Ласточка», «Кошечка», «Походи 

боком» (мешочек с песком на 

голове). Комплекс ОРУ со 

скакалками. 

Разучивание. Ползание по 

наклонной гимнастической скамейке 

на четвереньках 

39 Ползание по 

наклонной 

гимнастической 

скамейке 

Повторение. Ползание по наклонной 

гимнастической скамейке на 
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четвереньках. Комплекс ОРУ со 

скакалками. 

Разучивание. Ползание по 

гимнастический скамейке на животе 

подтягиваясь двумя руками 

40 Ползание по 

наклонной 

гимнастической 

скамейке 

Повторение. Ползание по 

гимнастический скамейке на животе 

подтягиваясь двумя руками 

Разучивание. Комплекс ОРУ на 

гимнастических ковриках 

Коррекционные упражнения 

«Ласточка», «Кошечка». 

41 Лазание по 

гимнастической 

стенке 

Беседа. Правила безопасности при 

лазании по гимнастической стенке 

Повторение. Комплекс ОРУ на 

гимнастических ковриках 

Разучивание. Лазание по 

гимнастической стенке вверх и вниз 

Коррекционная игра «Невод» 

42 Лазание по 

гимнастической 

стенке 

Повторение. Комплекс ОРУ на 

гимнастических ковриках. Лазание 

по гимнастической стенке вверх и 

вниз 

Разучивание. Лазание по 

гимнастической стенке с 

перелезанием с пролета на пролет 

Коррекционная игра «Невод» 
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43 Лазание по 

гимнастической 

стенке 

Повторение. Комплекс ОРУ на 

гимнастических ковриках. Лазание 

по гимнастической стенке. 

Разучивание. Упражнения на 

укрепление мышц спины и 

брюшного пресса «Змея», 

«Колечко», «Птица» 

Коррекционная игра «Невод» 

44 Лазание по 

гимнастической 

стенке 

Повторение. Комплекс ОРУ на 

гимнастических ковриках. Лазание 

по гимнастической стенке. 

Упражнения на укрепление мышц 

спины и брюшного пресса «Змея», 

«Колечко», «Птица» 

Коррекционная игра «День и ночь» 

45 Лазание по 

гимнастической 

стенке 

Повторение. Комплекс ОРУ на 

гимнастических ковриках. Лазание 

по гимнастической стенке.  

Упражнения на укрепление мышц 

спины и брюшного пресса «Змея», 

«Колечко», «Птица» 

Коррекционная игра «День и ночь» 

3 четверть 

46 Лыжная 

подготовка 

(9 часов) 

Сообщение 

теоретических 

сведений 

Беседа. Техника безопасности на 

занятиях по лыжной подготовке. 

Закрепление правил переноски лыж, 

их укладывания на снег. Закрепление 

правил дыхания на свежем воздухе. 

Повторение. Упражнения на 
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формирование правильной осанки. 

Разучивание. Комплекс ОРУ 

«Зарядка лыжника» 

47 Ходьба на лыжах Повторение. Комплекс ОРУ 

«Зарядка лыжника». Правила 

передвижения на лыжах, по лыжне. 

Правила дыхания на свежем воздухе. 

Разучивание. ступающий, 

скользящий ход.  

Игра «Лыжные рельсы» 

48 Ходьба на лыжах Повторение. Ступающий, 

скользящий ход. 

Разучивание. одновременный и 

попеременный двухшажный ход 

Игра «Лыжные рельсы» 

49 Повороты на месте 

и в движении 

Повторение. Ступающий, 

скользящий ход, одновременный и 

попеременный двухшажный ход. 

Разучивание. повороты на месте 

переступанием вокруг пяток лыж 

Игра «Лыжный поезд» 

50 Повороты на месте 

и в движении 

Повторение. повороты на месте 

переступанием вокруг пяток лыж 

Разучивание. повороты в движении 

переступанием вокруг пяток лыж 

Игра «Лыжный поезд» 

51 Подъемы  Повторение. повороты в движении 

переступанием вокруг пяток лыж 

Разучивание. Подъем «Лесенкой», 
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«Елочкой»  

Коррекционная игра «Лыжные 

дуэты» 

52 Спуск и 

торможение  

Повторение. Подъем «Лесенкой», 

«Елочкой»  

Разучивание. Спуск в высокой 

стойке; Торможение «плугом». 

Коррекционная игра «Лыжные 

дуэты» 

53 Спуск и 

торможение 

Повторение. Подъем «Лесенкой», 

«Елочкой», спуск в высокой стойке; 

Торможение «плугом». повороты в 

движении переступанием вокруг 

пяток лыж 

Разучивание. Комплекс ОРУ н 

развитие координации движений. 

Коррекционная игра «Лыжные 

буксиры» 

54 Передвижение в 

медленном темпе 

Повторение. Подъем «Лесенкой», 

«Елочкой», спуск в высокой стойке; 

Торможение «плугом». повороты в 

движении переступанием вокруг 

пяток лыж 

Разучивание. Передвижение в 

медленном темпе 

Коррекционная игра «Лыжные 

буксиры» 

55 Передвижение в 

медленном темпе 

Повторение. Комплекс ОРУ на 

развитие координации движений. 
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Передвижение в медленном темпе. 

Коррекционная игра «Лыжные 

буксиры», «Лыжные дуэты». 

54 Подвижные 

игры (24 

часа) 

Сообщение 

теоретических 

сведений 

Беседа. Техника безопасности при 

занятиях подвижными играми. 

Правила игр, поведение игроков на 

площадке. Элементарные игровые 

технико-тактические 

взаимодействия.  

Разучивание. Упражнения на 

релаксацию, дыхательные 

упражнения  

55 Школа мяча Повторение. Упражнения на 

формирование правильной осанки. 

Дыхательные упражнения.  

Разучивание. Передача мяча по 

кругу, в колонне 

Игра «горячий мяч» 

56 Школа мяча Повторение. Передача мяча по кругу, 

в колонне 

Разучивание. Передача мяча в 

шеренге сверху 

Игра «горячий мяч» 

57 Школа мяча Повторение. Передача мяча в 

шеренге сверху 

Разучивание. Передача мяча снизу, 

сбоку 

Игра «Охотники и зайцы» 

58 Подвижные игры 

на основе 

Подводящие упражнения. Ходьба с 
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пионербола мячом в руках, удерживая его на 

груди и за головой; поднимание мяча 

вперед, вверх, вправо, влево.  

Повторение. Передача мяча снизу, 

сбоку 

Разучивание. Перебрасывание мяча в 

парах (расстояние 3 метра) 

Игра «Кого назвали – тот и ловит» 

59 Подвижные игры 

на основе 

пионербола 

Подводящие упражнения. Ходьба с 

мячом в руках, удерживая его на 

груди и за головой; поднимание мяча 

вперед, вверх, вправо, влево.  

Повторение. Перебрасывание мяча в 

парах (расстояние 3 метра), передача 

мяча в шеренге сверху. 

Игра «Не урони мяч» 

Коррекционная игра «Заяц, коза, 

гребешок, замок» 

60 Подвижные игры 

на основе 

пионербола 

Подводящие упражнения. Ходьба с 

мячом в руках, удерживая его на 

груди и за головой; поднимание мяча 

вперед, вверх, вправо, влево.  

Повторение. Перебрасывание мяча в 

парах (расстояние 3 метра), Передача 

мяча снизу, сбоку 

Разучивание. Перебрасывание мяча 

через сетку 

Коррекционная игра «Заяц, коза, 

гребешок, замок» 
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61 Подвижные игры 

на основе 

пионербола 

Повторение. Перебрасывание мяча 

через сетку 

Разучивание. Верхняя прямая подача 

Игра «Филин и пташки» 

62 Подвижные игры 

на основе 

баскетбола 

Подводящие упражнения. Броски 

мяча снизу двумя руками о стену. 

Повторение. Верхняя прямая подача 

Разучивание. Комплекс ОРУ с 

набивными мячами. Ловля мяча на 

месте, подбрасывание и ловля мяча 

при отскакивании от пола 

Игра «Филин и пташки» 

63 Подвижные игры 

на основе 

баскетбола 

Подводящие упражнения. Броски 

мяча снизу двумя руками о стену. 

Повторение. Комплекс ОРУ с 

набивными мячами. Ловля мяча на 

месте, подбрасывание и ловля мяча 

при отскакивании от пола 

Упражнения на дыхание и 

релаксацию 

64 Подвижные игры 

на основе 

баскетбола 

Повторение. Комплекс ОРУ с 

набивными мечами.  

Разучивание. Ведение мяча на месте 

поочередно правой и левой руками. 

Упражнения на дыхание и 

релаксацию. 

65 Подвижные игры 

на основе 

баскетбола 

Повторение. Ведение мяча на месте 

поочередно правой и левой руками. 

Упражнения на дыхание и 
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релаксацию. 

66 Подвижные игры 

на основе 

баскетбола 

Повторение. Ведение мяча на месте 

поочередно правой и левой руками. 

Упражнения на релаксацию под 

музыкальное сопровождение. 

67 Подвижные игры 

на основе 

баскетбола 

Повторение. Ведение мяча на месте 

поочередно правой и левой руками. 

Разучивание. Передача мяча двумя 

руками 

Упражнения на релаксацию под 

музыкальное сопровождение 

68 Подвижные игры 

на основе 

баскетбола 

Повторение. Передача мяча двумя 

руками 

Коррекционная игра «Два мороза» 

Упражнения на релаксацию под 

музыкальное сопровождение 

69 Подвижные игры 

на основе 

баскетбола 

Повторение. Передача мяча двумя 

руками 

Ловля и передача мяча на месте в 

парах 

Коррекционная игра «Два мороза» 

Дыхательные упражнения 

70 Подвижные игры 

на основе 

баскетбола 

Повторение. Ловля и передача мяча 

на месте в парах 

Разучивание. Ловля и передача мяча 

на месте в тройках 

Дыхательные упражнения 

71 Подвижные игры 

на основе 

баскетбола 

Разучивание. Сюжетные ОРУ. 

Повторение. Ловля и передача мяча 
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на месте в тройках 

Дыхательные упражнения.  

72 Подвижные игры 

на основе 

баскетбола 

Разучивание. Игра с мячом «В 

кругу» (в двух командах) 

Повторение. Ловля и передача мяча 

на месте в тройках 

Сюжетные ОРУ. 

73 Подвижные игры 

на основе 

баскетбола 

Повторение. Ловля и передача мяча 

на месте в тройках 

Сюжетные ОРУ. 

Разучивание. Ловля и передача мяча 

на месте в квадратах 

«Игра «День и ночь» 

74 Подвижные игры 

на основе 

баскетбола 

 Повторение. Ловля и передача мяча 

в квадратах 

 «Игра «День и ночь» 

75 Подвижные игры 

на основе 

баскетбола 

Повторение. Ловля и передача мяча в 

квадратах 

Ведение мяча 

Коррекционная игра «Светофор» 

76 Подвижные игры 

на основе 

баскетбола 

Повторение. Ловля и передача мяча в 

квадратах 

Ведение мяча 

Коррекционная игра «Светофор» 

77 Подвижные игры 

на основе 

баскетбола 

Повторение. Ловля и передача мяча в 

парах, тройках, квадратах 

Ведение мяча 

Эстафета с мячом 

Упражнения на дыхание и 

релаксацию 
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78  Подвижные игры 

на основе 

баскетбола 

Повторение. Ловля и передача мяча в 

парах, тройках, квадратах 

Ведение мяча. Эстафета с мячом 

Упражнения на дыхание и 

релаксацию 

4 четверть 

79 Гимнастика 

(13 часов)  

Сообщение 

теоретических 

сведений 

Беседа. Роль правильной осанки в 

физическом развитии человека. 

Значение режима дня и утренней 

гимнастики для укрепления 

здоровья.  

Повторение. Строевые упражнения. 

Упражнения для правильной осанки. 

Дыхательные упражнения.  

Разучивание. ОРУ с мячом. 

80 Корригирующие 

упражнения 

Повторение. Строевые упражнения. 

Ходьба и бег. ОРУ с мячом.  

Разучивание. Перекаты вперед-назад 

в группировке лежа 

Коррекционная игра. «Повтори не 

ошибись» 

81 Корригирующие 

упражнения 

Повторение. Строевые упражнения. 

Ходьба и бег. ОРУ с мячом. 

Перекаты вперед-назад в 

группировке лежа 

Разучивание. Корригирующие 

упражнения для развития мышц рук, 

плечевого пояса, ног 

Коррекционная игра. «Повтори не 
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ошибись» 

82 Корригирующие 

упражнения 

Повторение. Строевые упражнения. 

Ходьба и бег. ОРУ с мячом. 

Корригирующие упражнения для 

развития мышц рук, плечевого пояса, 

ног 

Разучивание. ОРУ с набивными 

мячами. перекаты вперед-назад из 

положения упор присев 

Коррекционная игра. «Повтори не 

ошибись» 

83 Корригирующие 

упражнения 

Повторение. ОРУ с набивными 

мячами. Корригирующие 

упражнения для развития мышц рук, 

плечевого пояса, ног, перекаты 

вперед-назад из положения упор 

присев 

Разучивание. ОРУ с обручем. 

Игра «Прыжки по кочкам» 

84 Корригирующие 

упражнения 

Повторение. ОРУ с обручем. 

Корригирующие упражнения для 

развития мышц рук, плечевого пояса, 

ног. Перекаты вперед-назад из 

положения упор присев 

Разучивание. Перекат из упора 

присев назад-вперед в группировку 

сидя. 

Игра «Прыжки по кочкам» 

85 Корригирующие 

упражнения 

Повторение. ОРУ с обручем. перекат 
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из упора присев назад-вперед в 

группировку сидя. 

Разучивание. ОРУ с использованием 

гимнастической лестницы 

Коррекционная игра «Лови-не лови» 

86 Корригирующие 

упражнения 

Повторение. ОРУ с использованием 

гимнастической лестницы 

Разучивание. Из положения лежа на 

спине в группировке перекаты назад-

вперед в упор присев. 

Коррекционная игра «Вороны и 

воробьи» 

87 Корригирующие 

упражнения 

Повторение. ОРУ с использованием 

гимнастической лестницы. Из 

положения лежа на спине в 

группировке перекаты назад-вперед 

в упор присев. 

Разучивание. Упражнения на 

профилактику плоскостопия. 

Коррекционная игра «Вороны и 

воробьи» 

88 Корригирующие 

упражнения 

Повторение. ОРУ с использованием 

гимнастической лестницы. 

Упражнения на профилактику 

плоскостопия. 

Разучивание. Комплекс ОРУ под 

музыкальное сопровождение 

Коррекционная игра «Белые 

медведи» 
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89 Корригирующие 

упражнения 

Повторение. Комплекс ОРУ под 

музыкальное сопровождение 

Разучивание. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

поворотом на 360 с помощью. 

Коррекционная игра «Белые 

медведи» 

90 Корригирующие 

упражнения 

Повторение. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

поворотом на 360 с помощью 

Разучивание. Корригирующие 

упражнения для расслабления мышц 

Коррекционная игра «Белые 

медведи» 

91 Корригирующие 

упражнения 

Повторение. Корригирующие 

упражнения для расслабления мышц. 

Дыхательные упражнения.  

Комплекс ОРУ под музыкальное 

сопровождение 

92 Легкая 

атлетика 

(6 часов) 

Чередование бега и 

ходьбы на 

расстоянии 

Повторение. Строевые упражнения.  

Разучивание. Чередование бега и 

ходьбы  

Коррекционная игра «Медведь и 

пчелы» 

93 Чередование бега и 

ходьбы на 

расстоянии 

Повторение. Чередование бега и 

ходьбы  

Разучивание. Упражнения для 

развития динамического равновесия 

Коррекционная игра «Медведь и 
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пчелы» 

94 Быстрый бег Повторение. Упражнения для 

развития динамического равновесия 

Разучивание. Быстрый бег. 

Игра «К своим флажкам» 

95 Быстрый бег Повторение. Быстрый бег 

Разучивание. Эстафета с обручем 

Коррекционные упражнения на 

релаксацию и дыхание. 

96 Метание на 

дальность 

Повторение. Эстафета с обручем 

Коррекционные упражнения на 

дыхание и релаксацию 

Разучивание. Метание на дальность. 

97 Метание на 

дальность 

Повторение. Метание на дальность 

Тестирование. 

98 Плавание 

 (5 часов) 

Сообщение 

теоретических 

сведений 

Беседа. Правила поведения на воде, 

гигиенические правила.  

Разучивание. Вхождение в воду, 

передвижение по дну бассейна. 

Работа ног у вертикальной 

поверхности. 

Коррекционная игра «хоровод» 

99 Плавание. 

Лежание на груди 

и на спине 

Повторение. Правила поведения на 

воде. Вхождение в воду, 

передвижение по дну бассейна. 

Работа ног у вертикальной 

поверхности 

Разучивание. Лежание на груди и на 

спине 
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Коррекционная игра «хоровод» 

100 Плавание. 

Лежание на груди 

и на спине 

Повторение. Лежание на груди и на 

спине 

Игры «Крокодил» 

101 Плавание с доской Повторение. Лежание на груди и на 

спине. 

Разучивание. Проплывание отрезков 

на ногах, держась за доску 

Игра «Крокодил» 

102 Плавание с доской Повторение. Проплывание отрезков 

на ногах, держась за доску 

Игры «Охотники и утки», «Качели» 
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ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ (ВАРИАНТ 7.2). 

 

Программа формирования УУД. 

Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, 

служит основой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-

деятельностного подхода и призвана способствовать реализации 

развивающего потенциала начального общего образования обучающихся с 

ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей за счет развития УУД, 

лежащих в основе умения учиться. Это достигается путём освоения 

обучающимися с ЗПР знаний, умений и навыков по отдельным учебным 

предметам, курсам коррекционно-развивающей области. При этом знания, 

умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих 

видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с практическими действиями самих обучающихся. 

Качество усвоения знаний, умений и навыков определяется освоением УУД. 

Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры 

начального общего образования данной группы обучающихся; определяет 

состав и характеристики универсальных учебных действий, доступных для 

освоения обучающимися с ЗПР в младшем школьном возрасте; выявляет связь 

УУД с содержанием учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области. 

Формирование УУД выступает основой реализации ценностных 

ориентиров начального общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся. 

Ценностными ориентирами начального общего образования выступают: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 
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осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 

адекватного использования компенсаторных способов для решения 

различных коммуникативных задач; 

опоры на опыт взаимодействия со сверстниками; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, 

коллектива и стремления следовать им; 

ориентации на оценку собственных поступков, развития этических 

чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой 

деятельности; 

восприятия "образа Я" как субъекта учебной деятельности; 

внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

развития эстетических чувств; 

развитие умения учиться на основе: 

развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

формирования умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 
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развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

на основе: 

формирования самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе и к окружающим, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

формирования целеустремлённости и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирования умения противостоять действиям и ситуациям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, 

в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Формирование у обучающихся УУД, представляющих обобщённые 

действия, открывает обучающимся с ЗПР возможность широкой ориентации в 

учебных предметах, в строении самой учебной деятельности, способствует 

освоению компонентов учебной деятельности, развитию познавательных и 

учебных мотивов, что оптимизирует протекание процесса учения. 

Функциями УУД выступают: 

обеспечение обучающемуся возможности самостоятельно осуществлять 

процесс учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

создание условий для личностного развития обучающихся, для 

успешного и эффективного усвоения знаний, умений, навыков и способов 

деятельности в процессе изучения учебных предметов и курсов коррекционно-

развивающей области; 

оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции 

посредством формирования УУД; 
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обеспечение преемственности образовательного процесса. 

 Программа формирования УУД направлена на формирование у 

обучающихся личностных результатов, а также регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий. 

Личностные результаты включают: 

внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного 

отношения к школе, ориентацию на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца "хорошего ученика"; 

мотивационную основу учебной деятельности, включающую 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

ориентацию на понимание причин успеха или неуспеха в учебной 

деятельности, на понимание оценок учителей, сверстников, родителей 

(законных представителей); 

способность к оценке своей учебной деятельности; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 

установку на здоровый образ жизни и её реализацию в реальном 

поведении и поступках; 

ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую 

независимость в доступных видах деятельности; 

принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

овладение доступными видами искусства. 

Регулятивные УУД представлены следующими умениями: 

принимать и сохранять учебную задачу; 
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учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических 

работников, других обучающихся, родителей (законных представителей) и 

других людей; 

адекватно использовать все анализаторы для формирования 

компенсаторных способов деятельности; различать способ и результат 

действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в 

бытовой и учебной деятельности; 

осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 

Познавательные УУД представлены следующими умениями: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы, для решения задач; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
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смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, 

сериацию и классификацию), выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

адекватно использовать информационно-познавательную и 

ориентировочно-поисковую роль зрения; 

владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

 Коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное 

восприятие для решения различных коммуникативных задач; 

использовать невербальные средства общения для взаимодействия с 

партнером. 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения 
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системы учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области, в 

условиях внеурочной и внешкольной деятельности. 

На уровне начального общего образования формирование УУД 

осуществляется на таких предметах, как "Русский язык", "Литературное 

чтение", "Английский язык", "Математика", "Окружающий мир (человек, 

природа, общество)", "Музыка", "Изобразительное искусство", "Технология 

(труд)", "Физическая культура" и на коррекционных курсах. 

Каждый учебный предмет раскрывает определённые возможности для 

формирования УУД. 
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2.2 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ. 

В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных 

(обобщённых) учебных действий (далее ‒ УУД) имеет следующую структуру: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий. 

Цель развития обучающихся на уровне начального общего 

образования реализуется через установление связи и взаимодействия между 

освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося 

в области метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в 

следующем: 

предметные знания, умения и способы деятельности являются 

содержательной основой становления УУД; 

развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как 

активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе 

применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего 

теоретического мышления, связной речи и воображения, в том числе в 

условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной 

деятельности: универсальность как качественная характеристика любого 

учебного действия и составляющих его операций, что позволяет 

обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом 

предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что 

положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования 

УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего 
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риски, которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует 

способности к вариативному восприятию предметного содержания в условиях 

реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих 

в учебно-познавательной деятельности обучающихся и включают: 

методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности 

(наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и другие); 

базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, 

анализ, обобщение, классификация, сериация, выдвижение предположений, 

проведение опыта, мини-исследования и другие); 

работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том 

числе графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и 

видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования 

способности обучающегося к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования 

готовности обучающегося к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального 

поликультурного общества разного возраста, представителями разных 

социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя 

цифровую образовательную среду класса, образовательной организации.  

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных 

операций, обеспечивающих: 

смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; 

аналитическую текстовую деятельность с ними; 

успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 
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субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил 

учебного диалога), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия; 

успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное 

создание текстов разного типа – описания, рассуждения, повествования), 

создание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, 

художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, 

реконструкция, динамическое представление); 

результативное взаимодействие с участниками совместной 

деятельности (высказывание собственного мнения, учёт суждений других 

собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку 

зрения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств обучающегося (на 

уровне начального общего образования их формирование осуществляется на 

пропедевтическом уровне).  

Выделяются шесть групп операций: 

принимать и удерживать учебную задачу; 

планировать её решение; 

контролировать полученный результат деятельности; 

контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному 

способу; 

предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной 

учебной задачи; 

корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе 

коллективной и (или) совместной деятельности, к мирному самостоятельному 
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предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются 

следующие методические позиции. 

Педагогический работник проводит анализ содержания учебного 

предмета с точки зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, 

которые в особой мере способствуют формированию разных метапредметных 

результатов. На уроке по каждому учебному предмету предусматривается 

включение заданий, выполнение которых требует применения определённого 

познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального 

действия. Соответствующий вклад в формирование УУД можно выделить в 

содержании каждого учебного предмета.  

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются 

приоритеты учебных предметов для формирования качества универсальности 

на данном предметном содержании.  

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, 

педагогический работник предлагает задания, требующие применения 

учебного действия или операций на разном предметном содержании.  

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть 

использования его независимо от предметного содержания. У обучающегося 

начинает формироваться обобщённое видение учебного действия, он может 

охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, 

«наблюдать – значит…», «сравнение – это…», «контролировать – значит…» и 

другие.  

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность 

(независимость от конкретного содержания) как свойство учебного действия 

сформировалась. 

Педагогический работник использует виды деятельности, которые в 

особой мере провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в 

том числе с использованием электронных образовательных и 
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информационных ресурсов Интернета, исследовательская, творческая 

деятельность, в том числе с использованием экранных моделей изучаемых 

объектов или процессов, что позволяет отказаться от репродуктивного типа 

организации обучения, при котором главным методом обучения является 

образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае задача 

обучающегося – запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении 

учебной задачи. В таких условиях изучения учебных предметов 

универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных 

коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не 

являются востребованными, так как использование готового образца 

опирается только на восприятие и память.  

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность 

обучающегося к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших 

противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность 

может осуществляться с использованием информационных банков, 

содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или 

игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в 

естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в 

условиях экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, 

процессов, отображающих реальную действительность, которую невозможно 

предоставить обучающемуся в условиях образовательной организации 

(объекты природы, художественные визуализации, технологические процессы 

и другие).  

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, 

на которых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, 

в том числе с представленным на экране виртуальным собеседником, дают 

возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать 
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доказательства, формулировать обобщения практически на любом 

предметном содержании.  

Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по 

всем учебным предметам, то универсальность учебного действия формируется 

успешно и быстро. 

Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий – создание 

алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующего способа 

действия.  

На первых этапах указанная работа организуется коллективно, 

выстраиваются пошаговые операции, постепенно обучающиеся учатся 

выполнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать 

последовательность этапов формирования алгоритма: построение 

последовательности шагов на конкретном предметном содержании; 

проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень 

– построение способа действий на любом предметном содержании и с 

подключением внутренней речи.  

При этом изменяется и процесс контроля: 

от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к 

самостоятельным аналитическим оценкам;  

выполняющий задание осваивает два вида контроля – результата и 

процесса деятельности;  

развивается способность корректировать процесс выполнения задания, 

а также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно 

реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося 

и с соответствующей методической поддержкой исправления самим 

обучающимся своих ошибок. 

Описанная технология обучения в рамках совместно-

распределительной деятельности развивает способность обучающихся 



 

1680 
 

работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных 

ситуациях.  

Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение 

различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их 

сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности, 

специфических черт объекта. Для повышения мотивации обучения 

обучающемуся предлагается новый вид деятельности (возможный только в 

условиях экранного представления объектов, явлений) – выбирать (из 

информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых 

предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы 

привести их к сходству или похожести с другими. 

Классификация как УУД включает: анализ свойств объектов, которые 

подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их 

дифференциации на внешние (несущественные) и главные (существенные) 

свойства; выделение общих главных (существенных) признаков всех 

имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему 

главному (существенному) признаку. Обучающемуся предлагается (в 

условиях экранного представления моделей объектов) большее их количество 

в отличие от реальных условий, для анализа свойств объектов, которые 

подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их 

дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося 

в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Обобщение как УУД включает следующие операции: сравнение 

предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; 

анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых 

(инвариантных) существенных признаков (свойств); игнорирование 

индивидуальных и (или) особенных свойств каждого предмета; сокращённая 

сжатая формулировка общего главного существенного признака всех 

анализируемых предметов. Обучающемуся предлагается (в условиях 
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экранного представления моделей объектов) большее их количество в отличие 

от реальных условий, для сравнения предметов (объектов, явлений) и 

выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности 

обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов 

работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими 

применения одинаковых способов действий на различном предметном 

содержании, формирует у обучающихся чёткое представление об их 

универсальных свойствах, то есть возможность обобщённой характеристики 

сущности универсального действия. 

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе 

завершения ими освоения программы начального общего образования. 

Полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии 

с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой 

(отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу 

педагогического работника входит проанализировать вместе с обучающимся 

его достижения, ошибки и встретившиеся трудности.  

В рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных 

достижений обучения представлено в разделе «Содержание обучения», 

которое строится по классам. В каждом классе каждого учебного предмета 

представлен возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому 

году обучения на уровне начального общего образования. В 1 и 2 классах 

определён пропедевтический уровень овладения УУД, и только к концу 

второго года обучения появляются признаки универсальности. 

В рабочих программах учебных предметов содержание УУД 

представлено также в разделе «Планируемые результаты обучения». 

Познавательные УУД включают перечень базовых логических действий; 

базовых исследовательских действий; работу с информацией. 

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного 

диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой 
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деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи 

(описание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают 

перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Отдельный 

раздел «Совместная деятельность» интегрирует коммуникативные и 

регулятивные действия, необходимые для успешной совместной 

деятельности.  
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2.3 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы 

комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК); 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, 

организацию индивидуальных и групповых коррекционных занятий для 

обучающихся с ЗПР с учетом индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и 

обучающимися, формированию представлений об окружающем мире и 

собственных возможностях; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по социальным, правовым и другим 

вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 
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Целью программы коррекционной работы является создание 

системы комплексного психолого-педагогического сопровождения процесса 

освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их 

особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе. 

Задачи программы: 

определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР; 

повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО 

и интегрировании в образовательный процесс; 

своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе; 

создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, 

аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе 

координации педагогических и психологических средств воздействия в 

процессе комплексной психолого-педагогической коррекции; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по социальным, психологическим, 

правовым и другим вопросам. 

Принципы коррекционной работы: 

1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет 

отношение работников организации, которые призваны оказывать каждому 

обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей. 

2. Принцип системности обеспечивает единство всех элементов 

коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений 

осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников. 
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3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной 

работы на всем протяжении обучения с учетом личностных изменений. 

4. Принцип вариативности предполагает создание вариативных 

программ коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития. 

5. Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает 

необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их 

особых образовательных потребностей и возможностей психофизического 

развития на основе использования всего многообразия методов, техник и 

приемов коррекционной работы. 

6. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционно-воспитательной работы. 

7. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как 

важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 

влияние на процесс развития обучающегося и успешность его интеграции в 

общество. 

162.6. Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в 

ходе всего учебно-образовательного процесса: 

через содержание и организацию образовательного процесса 

(индивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный 

темп обучения, структурная упрощенность содержания, повторность в 

обучении, активность и сознательность в обучении); 

в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и 

логопедические занятия, занятия ритмикой); 

в рамках психологического и социально-педагогического 

сопровождения обучающихся. 
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Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций; формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; 

обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего 

образования обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие ее основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных 

условий для овладения ими содержанием  АООП НОО. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

психолого-педагогического обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: развития познавательной сферы, 

специфических трудностей в овладении содержанием образования и 

потенциальных возможностей; развития эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей; определения социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания обучающегося; 

мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в 

освоении АООП НОО; 

анализа результатов обследования с целью проектирования и 

корректировки коррекционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию обучающихся, 

коррекции недостатков в психофизическом развитии и освоению ими 
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содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

составление индивидуальной программы психологического 

сопровождения обучающегося (совместно с педагогическими работниками); 

формирование в классе психологического климата комфортного для 

всех обучающихся; 

организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающихся, их общее социально-личностное 

развитие; 

разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов 

обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления 

нарушений развития обучающихся; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

коррекцию его поведения; 

социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, 

консультирование специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с 

ЗПР. 

Консультативная работа включает: 

психолого-педагогическое консультирование педагогических 

работников по решению проблем в развитии и обучении, поведении и 

межличностном взаимодействии конкретных обучающихся; 

консультативную помощь семье в вопросах воспитания и оказания 
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возможной помощи обучающемуся в освоении АООП НОО. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает 

осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам, связанным с 

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся 

с ЗПР, взаимодействия с педагогическими работниками и сверстниками, их 

родителями (законными представителями). 

Информационно-просветительская работа включает: 

Проведение тематических выступлений для педагогических работников 

и родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей обучающихся с ЗПР; 

оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

психологическое просвещение педагогических работников с целью 

повышения их психологической компетентности; 

психологическое просвещение родителей (законных представителей) с 

целью формирования у них элементарной психолого-психологической 

компетентности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать 

индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР 

содержания  АООП НОО педагогические работники, осуществляющие 

психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить 

структуру программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента 

преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных 

стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и 

обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на 

комплексное обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций по его 

дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 
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осуществляют специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-

психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования. 

Предпочтительно наличие специалистов в штате образовательной 

организации. При необходимости Программу коррекционной работы может 

осуществлять специалист, работающий в иной организации (Центре 

психолого-педагогической коррекции и реабилитации, ПМПК). 

Основными механизмами реализации программы коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

Организации, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение 

образовательного процесса, и социальное партнерство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними 

ресурсами. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации 

предусматривает: 

многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 

комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 

обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с 

учетом уровня психического развития; 

разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся 

с ЗПР. 

Социальное партнерство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития, 

социализации, здоровьесбережения обучающихся с ЗПР; 

сотрудничество со средствами массовой информации; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Курсы коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено 

следующими обязательными коррекционными курсами: "Коррекционно-

развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)" 
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(фронтальные и (или) индивидуальные занятия), "Ритмика" (фронтальные и 

(или) индивидуальные занятия). 

 

Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)". Логопедические занятия. 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и 

развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-

грамматической, синтаксической), связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, 

автоматизация и дифференциация звуков речи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение 

словаря, его расширение и уточнение); 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, 

развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и 

монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой 

мотивации, обогащение речевого опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; 

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и других 

познавательных процессов). 

Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)". Психокоррекционные 

занятия. 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных 

форм взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или 

ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию 

личности и межличностных отношений. 
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Основные направления работы: 

диагностика и развитие познавательной сферы, целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной 

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и 

мыслительной деятельности, развития пространственно-временных 

представлений); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, коррекция ее 

недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание 

ситуации успешной деятельности); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная 

интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения (формирование 

правил и норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей 

в значимых ситуациях); 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование 

способности к планированию и контролю). 

Коррекционный курс "Ритмика". 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности 

обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном 

взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка 

и речь, движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях 

осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, 

познавательной сфер. Занятия способствуют развитию общей и речевой 

моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, 
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формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть 

дополнено образовательной организацией самостоятельно на основании 

рекомендаций ПМПК, ИПРА (при наличии). 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 

самостоятельно определяется образовательной организацией, исходя из 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. 
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КОРРЕКЦИОННЫЙ КУРС: ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ.  

1 КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс коррекционно-развивающей области «Логопедические занятия» 

является обязательным для реализации. Он направлен на коррекцию 

различных недостатков речевого развития у школьников, получающих 

образование в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

и  АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Логопедическая работа с 

обучающимися нацелена на удовлетворение их особых образовательных 

потребностей, обозначенных в указанных документах. 

Общая цель логопедических занятий27 заключается в диагностике, 

коррекции и развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-

грамматической, синтаксической), а также связной устной и письменной речи.  

Курс «Логопедические занятия» представляет особую значимость для 

учащихся с ЗПР, поскольку у данной группы детей наблюдается большая 

распространенность комплексных речевых нарушений, своеобразие речи, 

проявляющееся в недостаточности или нарушении развития ее компонентов, 

что приводит к трудностям усвоения учебного материала. В описании 

особенностей речевого развития детей с ЗПР многие специалисты и учёные 

(Р.Д. Тригер, Н.А.Цыпина, С.Г. Шевченко, Е. В. Мальцева, Н. Ю. Борякова и 

др.) констатируют у них смазанную, недостаточно отчетливую речь, что 

связано с малой подвижностью артикуляционного аппарата, частые 

нарушения звукопроизношения, недоразвитие фонематического слуха, 

отсутствие практических речевых обобщений, бедность и слабую 

дифференцированность словаря, слабость регулирующей функции речи.  

У большинства обучающихся с ЗПР наблюдаются нарушения как 

импрессивной, так и экспрессивной речи, недостаточность не только 

спонтанной, но и отражённой речи. Импрессивная речь характеризуется малой 

 
27В соответствии с ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР. 
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дифференцированностью речеслухового восприятия, неразличением смысла 

отдельных слов, тонких оттенков речи. 

Экспрессивной речи этих детей свойственны нарушения 

звукопроизношения, бедность словарного запаса, недостаточная 

сформированность грамматического строя, наличие грамматических 

стереотипов, аграмматизмов, речевая инактивность. Нарушения связной речи 

у детей с ЗПР проявляются в значительных трудностях пересказа и при 

составлении различных видов рассказов. Детям доступен пересказ лишь 

небольших объемов текста, при этом уменьшается количество смысловых 

звеньев, нарушаются связи между отдельными предложениями текста, 

типичны неоправданные повторы и паузы. Все это сочетается с недостаточной 

сформированностью системы произвольной регуляции, основных 

мыслительных операций, знаково-символической функции мышления, 

разнообразными нарушениями и/или дефицитами развития психофизических 

функций (дисфункциями): ослабленной памятью, плохой концентрацией и 

распределением внимания, недостаточной сформированностью 

пространственных представлений, зрительно-моторной координации и пр.).  

Курс «Логопедические занятия» способствует не только речевому 

развитию, но и коррекции указанных нарушений, совершенствованию 

познавательной деятельности и системы произвольной регуляции, 

удовлетворению общих и специфических образовательных потребностей. 

В соответствии с  АООП НОО обучающихся с ЗПР определяются общие 

задачи курса: 

– постановка, автоматизация, дифференциация звуков речи; 

– восполнение пробелов в формировании фонематических процессов; 

– обогащение словаря, его расширение и уточнение; 

– коррекция недостатков грамматического строя речи; 

– улучшение возможностей диалогической и формирование 

монологической речи; 

– совершенствование коммуникативной функции речи; 
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– повышение мотивации речеговорения; 

– обогащение речевого опыта; 

– профилактика и коррекция нарушений чтения и письма. 

В 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим 

образом: 

– устранение недостатков звукопроизношения (коррекция нарушенных 

звуков, их автоматизация и дифференциация в слогах, словах и 

предложениях); 

– введение поставленных звуков в самостоятельную речь; 

– расширение пассивного и активного словаря словами-предметами, 

действиями, признаками, синонимами и антонимами, обобщающими словами 

(житейские обобщения); 

– формирование представлений о звуко-слоговом и звуко-буквенном 

составе слова; 

– формирование представлений о гласных как слогообразующих звуках; 

– работа над слоговой структурой слова (с постепенным усложнением 

звукового состава слогов: прямые, открытые, закрытые, со стечением и т.п.); 

– уточнение представлений об артикуляции звуков различных 

фонетических групп; 

– соотнесение звуков и букв, составление и прочтение графических схем 

слов; 

– профилактика нарушений письма и чтения с помощью работы над 

звуко-буквенным и слоговым анализом и синтезом; 

– уточнение флексийного словоизменения, форм множественного числа, 

простых случаев суффиксального и префиксального словообразования; 

– умение слушать вопрос учителя и отвечать на него; 

– составление рассказов по сюжетной картинке, на свободную тему; 

– включение в речь общепринятых форм речевого этикета. 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение курса 

Включение курса «Логопедические занятия» в качестве обязательного для 
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всех получающих образование по варианту 7.2 является ценным 

нововведением в содержание образования младших школьников указанной 

группы. Анализ устной речи учащихся с ЗПР показал, что она в большей мере 

удовлетворяет потребности повседневного общения. В ней может не быть 

грубых нарушений произношения, лексики, грамматического строя. Однако, 

речь в целом, как правило, смазанная, недостаточно отчетливая и 

выразительная. Обучающиеся часто «не слышат» в словах отдельных звуков, 

не умеют произвести элементарных форм звукового анализа и синтеза, что 

свидетельствует о недоразвитии фонематических процессов.  

Бедность и слабая дифференцированность словаря проявляется в 

неправильной предметной отнесенности ряда названий, в неточном 

употреблении их в контексте, в незнании многих слов, обозначающих 

признаки предметов и т.д. Перечисленные признаки позволяют сделать вывод 

о недостаточности речевого опыта и практических речевых обобщений, что 

неизбежно затруднит успешное усвоение школьного курса русского языка. 

Анализ этих трудностей диктует необходимость организации специальной 

коррекционно-развивающей работы. Дети, независимо от того, имеются ли у 

них и насколько выражены недостатки звукопроизношения, нуждаются в 

коррекции всех сторон речи, что и реализуется на групповых логопедических 

занятиях.  

Помимо групповой коррекционной работы для данной группы детей 

должны быть предусмотрены индивидуальные логопедические занятия, на 

которых осуществляется коррекция недостатков звукопроизношения. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для разных 

форм речевой патологии – дислалии, ринолалии, дизартрии и др. На 

индивидуальных занятиях учитель-логопед имеет возможность установить 

эмоциональный контакт с ребенком, активизировать его контроль за 

качеством звучащей речи, способствовать познавательному и личностному 
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развитию. Периодичность индивидуальных занятий определяется тяжестью 

нарушения речевого развития.  

Содержание программы курса «Логопедические занятия» разработано на 

основе методических пособий, созданных известными учеными в области 

отечественной логопедии и с учетом имеющихся методических рекомендаций 

по обучению детей с ЗПР. Курс реализуется на протяжении всего периода 

начального образования и позволяет последовательно и постепенно 

преодолевать речевую инактивность и речевые нарушения обучающихся, а 

также обусловленные ими разнообразные трудности в обучении, развивать 

коммуникативную компетентность. 

Логопедические занятия в 1 классе направлены на профилактику 

нарушений чтения и письмаи позволяют повысить интерес и мотивацию к 

учению, обеспечивают условия для дальнейшего социального и личностного 

развития, способствуют профилактике школьной дезадаптации и отклонений 

в формировании личности, помогают лучшему усвоению учебной 

информации.  

В соответствии с  АООП выбор коррекционно-развивающих курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, 

содержание может осуществляться образовательной организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

ЗПР, определяемых на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) и индивидуальной программы 

реабилитации/абилитации инвалида (ИПРА). Программа является  , однако 

содержание логопедических занятий целесообразно соотносить с 

перечисленными в  АООП направлениями:  

–диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, 

автоматизация и дифференциация звуков речи);  

– диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение 

словаря, его расширение и уточнение); 

– диагностика и коррекция грамматического строя речи 
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(синтаксической структуры речевых высказываний, словоизменения и 

словообразования); 

– коррекция диалогической и формирование монологической форм 

речи, развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков 

диалогической и монологической речи, формирование связной речи, 

повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

– профилактика нарушений чтения и письма;  

– представлений об окружающей действительности;  

– развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. 

познавательных процессов). 

Таким образом, курс «Логопедические занятия» состоит из 

диагностического и коррекционного блока. Для реализации диагностического 

блока используются рекомендации и методический материал, представленные 

в руководствах Г. В. Чиркиной, О.Е. Грибовой, Р.И. Лалаевой, О.Б. 

Иншаковой, О. А. Ишимовой и др.  

В логопедическом обследовании первоклассников оцениваются: 

звукопроизношение, состояние фонематических процессов и слоговой 

структуры слова, словарный запас, грамматический строй речи, связное 

высказывание, а также неречевые процессы, характеризующие готовность к 

овладению письмом (повторение ритмов, праксис позы, зрительно-моторная 

координация, пространственная ориентировка). Для выбора наиболее 

эффективных способов коррекции имеющихся нарушений учитель-логопед 

ориентируется на общий уровень познавательного развития ребенка, а также 

на возможности произвольной регуляции. При их низком уровне групповые 

занятия будут малоэффективны, приоритет должен быть отдан 

индивидуальной (в крайнем случае подгрупповой) форме. 

При организации первичной диагностики учителю-логопеду 

рекомендуется подбирать речевой материал, в определенной мере сообразуясь 

с запланированными для изучения лексическими темами. Не представляется 

целесообразным использовать условно-уровневую оценку, нередко 
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рекомендуемую в методических разработках, поскольку она не позволит 

фиксировать и оценивать происходящие незначительные изменения. Более 

правильно отразить конкретные результаты диагностики в протоколе и в 

конце учебного года повторить задания с тем же самым речевым материалом. 

В разделе «Планируемые результаты» предложен возможный алгоритм 

построения логопедического мониторинга.  

Значение курса в общей системе коррекционно-развивающей 

работы 

Курс «Логопедические занятия» представляет очень большую ценность 

для преодоления недостатков не только речевого, но и общего развития 

ребенка с ЗПР. Его значимость определяется важностью речи для всех 

аспектов жизнедеятельности школьника. Отставание при ЗПР касается всех 

сфер психики, проявляется сниженной обучаемостью, что и требует создания 

специальных условий для преодоления особых образовательных 

потребностей. 

Достижение планируемых образовательных результатов у 

обучающихся с ЗПР нередко дополнительно затрудняют нарушение письма 

(дисграфия), реже – чтения (дислексия). Но даже при отсутствии дисграфии 

навыки письма формируются у данной группы детей с большим трудом, 

отмечается высокая вероятность формирования дизорфографии. У отдельных 

школьников могут наблюдаться нарушения темпо-ритмической стороны речи. 

Кроме перечисленных расстройств для детей с ЗПР, как уже указывалось, 

типичны недостатки всех сторон речи: снижена речевая активность, выражена 

бедность и однообразие словаря, присутствуют трудности словообразования и 

словоизменения. Недоразвитие аналитико-синтетической деятельности 

проявляется в затруднениях при выполнении языкового анализа 

(фонематического, звуко-слогового, выделения слов в предложениях). 

Существенно страдают планирующая, регулирующая, обобщающая и 

опосредствующая (т.е. все познавательные) функции речи. 

Предполагается, что логопедические занятия, реализуемые во 
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внеурочной деятельности, будут способствовать коррекции этих недостатков 

и уменьшению, обусловленных ими, учебных трудностей.  

Особое значение имеет тесная связь логопедических и 

психокоррекционных занятий, а также обеспечение сопряженности их с 

изучаемым предметным содержанием. Повышение речевой компетентности 

ребенка с ЗПР позволяет преодолевать его трудности в обучении, в 

коммуникации со сверстниками и взрослыми, а усиление регулирующей 

функции речи – уменьшать поведенческие отклонения. 

Курс способствует повышению качества освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение». В 1 классе содержание 

курса «Логопедические занятия» включает в первую очередь занятия, 

направленные на формирование базовых операций для овладения письмом и 

чтением. Особое значение в этот период придается формированию и развитию 

фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза, внятности и 

выразительности речи. Дети учатся свободно ориентироваться в звуковом 

составе слова, обогащается чувственный опыт, активизируется мыслительная 

деятельность, пробуждается интерес к родному языку. Предполагается, что 

будет осуществлен перенос умений, приобретаемых на логопедических 

занятиях, на программный материал предметной области «Филология». 

Речевые недостатки оказывают влияние и на усвоение учебного 

предмета «Математика». Трудности решения арифметических задач во 

многом обусловлены бедностью словаря, плохим пониманием логико-

грамматических конструкций, затрудненностью планирования и контроля за 

ходом решения.  

Недостатки построения устного высказывания, проявляющиеся в 

нарушении цельности и связности речевой деятельности, затрудняют 

формулировку развернутых ответов по учебному предмету «Окружающий 

мир», составление рассказов и пересказов по теме урока. 

Логопедические занятия способствуют практике оречевления своих 

мыслей и намерений, соответственно, улучшая качество устных ответов 
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обучающихся на любых уроках.  

Курс «Логопедические занятия», составляет значительную часть 

содержания программы коррекционной работы, направленной на преодоление 

недостатков развития. Его роль велика и для успешной социализации, 

формирования сферы жизненной компетенции.  

При реализации данного курса учителю-логопеду рекомендуется 

выполнять общие рекомендации, удовлетворяющие специфические 

образовательные потребности обучающихся по варианту 7.2.Следует 

преподносить новый материал предельно развернуто, предлагать 

обучающимся предписания (алгоритм), определяющий порядок их действий. 

Это может быть пошаговая памятка или визуальная подсказка, выполненная в 

знаково-символической форме. 

Полезно задействовать различные анализаторы при изучении звуков и 

буквы: слуховой, зрительный, кинестетический (написание букв в воздухе, 

принятие телесной позы, сходной с изучаемой буквой, написание букв на 

шершавой поверхности: песок, манка, поиск буквы в «зашумленном» 

изображении). 

Следует усилить возможность практического оперирования 

предметами, а также реализации собственных действий: прохлопывание, 

выкладывание графических схем фишками, полосками, кубиками, 

выполнение шагов при прослушивании предложений и определении в нем 

количества слов, работа с разрезной азбукой, слоговыми таблицами, абаком и 

пр. 

Рекомендуется включать в ход занятия задания и упражнения, 

способствующие стимулированию познавательной активности, развитию 

мыслительных операций на речевом материале (выделение четвертого 

лишнего, установление закономерности, ребусы, анаграммы и др.) с учетом 

достигнутого уровня познавательной деятельности (при низком уровне 

задания предлагаются только на иллюстративном материале).  

Необходимо систематически повторять пройденный материал для 
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автоматизации навыка, упрочения связей между языковыми единицами, 

используя приемы актуализации имеющихся знаний (визуальная опора, 

памятка). 

Применяемый словарный материал следует уточнять, пополнять, 

расширять путем соотнесения с предметами, явлениями окружающего мира 

при активном использовании Internet ресурса. Учить находить самостоятельно 

необходимую информацию, прибегая к нескольким источникам (словарь, 

интернет, энциклопедия)28. 

Необходимо предусматривать пошаговость при формировании 

учебного действия, навыка. Например, звуко-буквенный анализ начинается с 

выделения звуков и лишь потом используется моделирование звукового 

состава слова (с последующим декодированием). 

Сначала учащиеся последовательно выделяют звуки в слове на основе 

громкого проговаривания. При этом они соотносят количество выделенных 

звуков с графической схемой звукового состава слова (сопровождая 

движением, следя глазами). 

Затем учащиеся последовательно выделяют звуки в слове на основе 

громкого проговаривания. При этом они соотносят количество выделенных 

звуков с графической схемой звукового состава слова и заполняют ее 

условными значками-фишками. 

Далее дети самостоятельно выкладывают схемы из фишек и 

вычерчивают их на доске цветными мелками, при этом количество звуков 

остается заданным незакрашенной схемой. 

Далее самостоятельно рисуют схему и закрашивают в соответствии со 

звуковым анализом. 

Учителю-логопеду следует использовать дозированную помощь, учить 

детей обращаться за помощью, осознавать возникновение трудности. 

Настоятельно рекомендуется по возможности облегчать техническую 

 
28 Последнее выполнимо только для обучающихся с наиболее высоким для имеющегося нарушения уровнем 

сформированности системы произвольной регуляции и познавательного развития. 
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сторону выполнения заданий на самостоятельное письмо по образцу (письмо 

в тетрадях с разлиновкой «сетка», обозначение точками интервалов между 

буквами, слогами; обводка пунктирных изображений букв, слогов, слов, то 

или иное обозначение, в т.ч. обыгрывание верхней и нижней границ строки 

«пол» и «потолок» и т.п.). Технические недочеты могут становиться объектом 

критики лишь в том случае, когда ученик не старается выполнить задание 

правильно.  

Обучающиеся, которым рекомендовано обучение по варианту 7.2, 

нуждаются также в том, чтобы на занятиях учитель-логопед: 

– просил детей проговаривать совершаемые действия в «громкой речи»: 

«Я пишу…(петлю, палочку, букву)», «Я составляю схему слова», «Я 

придумываю предложение» и т.п. Если ученик затрудняется это сделать 

самостоятельно, то можно использовать сопряженное проговаривание, затем 

отраженное с постепенным переходом к самостоятельному высказыванию; 

– понятно объяснял детям и периодически задавал им вопросы о цели 

выполняемых действий: «Зачем мы делим слово на слоги?» – «Чтобы хорошо 

слышать звуки», «Зачем нам надо четко слышать звук?» – «Чтобы найти 

нужную букву», «Что будет, если написать не ту букву?» – «Получится другое 

слово» и т.п.; 

– постоянно напоминал-проговаривал способ правильного написания 

тех или иных букв, подбирал понятные сравнения, наглядно демонстрировал 

роль правильного выбора буквы, предупреждал ошибки, создавал и 

поддерживал положительный эмоциональный настрой.  

Место курса в учебном плане 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, является обязательной частью внеурочной 

деятельности и представлена фронтальными и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), а также ритмикой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 
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определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, 

осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч 

отводится на курсы коррекционно-развивающей области (КРО), а 6 ч – на 

проведение коррекционно-развивающих занятий. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

АООП НОО определяет образовательная организация (ОО). 

Курс «Логопедические занятия» относится к курсам коррекционно-

развивающей области, реализуемым в ОО. Приведенная Рабочая программа 

рассчитана на 66 часов (2 часа занятий, 33 учебных недели). Форма 

организации логопедических занятий зависит от условий, имеющихся в ОО. 

Если ученики характеризуются низким уровнем развития познавательной 

деятельности и системы произвольной регуляции, целесообразно находить 

ресурсы для увеличения доли индивидуальных логопедических занятий.  

Длительность логопедических занятий в соответствии с 

рекомендациями  АООП растет постепенно: с 25–30 минут в сентябре-октябре 

до 35 минут в ноябре-декабре и 40 минут, начиная со второго полугодия.  

Индивидуальная диагностика речевого развития в соответствии с 

выделенными направлениями проводится учителем-логопедом так же, как и 

педагогом-психологом в первой четверти, за счет нераспределенных часов из 

расчета 1 час на обучающегося для каждого специалиста. Целесообразно 

сначала проводить логопедическую диагностику, поскольку состояние 

речевого развития ребенка является относительно стабильным показателем, 

тогда как психологическое состояние в остром периоде адаптации не всегда 

может быть правильно оценено.  

Рабочая программа, разработанная с учетом представленной РП, 

корректируется в ОО ежегодно и содержит только необходимые элементы.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА  

В соответствии с выделенными в  АООП НОО обучающихся с ЗПР 

направлениями логопедическая работа в 1 классе может быть 

конкретизирована и обозначена ниже перечисленными разделами. 

Коррекция недостатков звукопроизношения и введение 

исправленных звуков в устную речь. Этот раздел направлен на развитие 

артикуляционной моторики, на исправление нарушений звукопроизношения, 

а также уточнение правильной артикуляции смешиваемых звуков. Данный 

раздел реализуется на индивидуальных занятиях, либо в малой группе у детей 

со сходным нарушением звукопроизношения. Работа по темам данного 

раздела может продолжаться от двух месяцев до учебного года в зависимости 

от преодоления нарушений звукопроизношения и сроков автоматизации 

поставленных звуков в речи. 

Диагностика и коррекция лексической стороны речи. Данный 

раздел направлен на уточнение и активизацию пассивного словаря, 

обогащение активного словаря словами разных грамматических категорий, 

формирование представлений о роли слова в составе речевого высказывания, 

навыков и умений адекватного отбора лексических единиц в собственной 

экспрессивной речи. Работа по данному разделу проводится на групповых 

логопедических занятиях.  

Звуко-слоговой и звуко-буквенный состав слова и профилактика 

нарушений письма и чтения. Этот раздел направлен на уточнение и 

коррекцию артикуляционных укладов речевых звуков, обучение умениям 

фонематического анализа и синтеза; формирование представлений о слоговой 

структуре слова, о слогах разных типов, выработку навыков слогового анализа 

и синтеза; уточнение знаний о буквах русского языка, их связи со звуками и 

выработка навыков дифференциации букв. Содержание данного раздела 

реализуется на индивидуальных и групповых логопедических занятиях. 

Диагностика и формирование грамматического строя устной речи 

и коррекция его недостатков. Данный раздел подразумевает работу по 
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формированию представлений о смысловых и грамматических 

характеристиках текста, предложения, словосочетания. На индивидуальных и 

групповых логопедических занятиях дети учатся конструировать 

предложения в соответствии с грамматическими нормами. Проводится работа 

по формированию и коррекции навыков словоизменения и словообразования. 

Навыки, полученные детьми логопедических занятиях, применяются на 

уроках и внеклассных занятиях. 

Коррекция диалогической и формирование монологической форм 

речи, развитие коммуникативной функции речи. Данный раздел 

предусматривает активизацию мотивационного компонента речевой 

коммуникации школьников; развитие и коррекцию навыков диалогической 

речи; формирование умений устного монологического высказывания. Работа 

проводится на групповых логопедических занятиях, навыки ведения диалога, 

создания устного монологического высказывания используются на уроках и 

внеурочной деятельности.   

При планировании конкретного занятия логопед обязательно должен 

ориентироваться на результаты предшествующей комплексной диагностики, 

принимая во внимание как уровень сформированности познавательной 

деятельности ребенка, так и другие индивидуально-типологические 

особенности.  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Раздел Примерные темы 

занятий 

Примерное содержание занятий 

Развитие 

лексической 

стороны речи. 

 

(16 часов) 

Слово как единица 

речи (2 занятия). 

 

 

 

 

Слова - названия 

предметов. 

Выделение слова из текста, 

речевого потока. Соотнесение 

слова и предмета. Условно-

графическое обозначение слов. 

Уточнение значений имеющихся  в 

активном словаре слов. 

 

Слова – названия предметов, с 
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Слова - названия 

действий. 

 

 

 

 

 

Слова – названия 

признаков 

предметов. 

 

 

 

 

 

 

Слово в составе 

предложения (2 

занятия). 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема 

«Школа»29 

 

 

 

 

 

 

 

которыми дети сталкиваются в 

быту, учебе, природе. Упражнения 

на активизацию и обогащение 

номинативного словаря: выбор 

картинок по названию, называние 

картинок, подбор слов-предметов 

к лексическим темам («Учебные 

вещи», «В школе»), названия 

частей и деталей предметов. 

  

Слова – названия действий, с 

которыми дети сталкиваются в 

быту, учебе, природе. Задания на 

уточнение представлений о 

словах, обозначающих действия. 

Упражнения на активизацию и 

обогащение предикативного 

словаря. 

 

Упражнения на активизацию и 

обогащение словаря слов-

признаков: игры типа «Какой 

бывает?». Подбор слов, 

обозначающих признаки 

предметов.  

Подбор слов, обозначающих цвет, 

величину, форму, высоту, ширину, 

вкус, вес, скорость.  

 

Составление предложений по 

сюжетным картинкам и их 

условно-графическая запись.   

Различение слова и предложения. 

Подсчет слов в предложении. 

Составление предложений с 

использованием слов, 

обозначающих предметы, 

действия, признаки. 

 

Беседа о школе. Подбор слов - 

названий предметов к теме (школа, 

класс, урок, звонок, перемена, 

 
29 Лексические темы в данном планировании подобраны в соответствии с курсом «Окружающий мир», но 

могут быть изменены учителем-логопедом по его усмотрению. 
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Лексическая тема 

«Осень» 

 

 

 

 

 

 

 

Слова с близким 

значением (2 

занятия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слова с 

противоположным 

значением (2 

занятия) 

 

 

 

 

 

Лексическая тема 

«Как ты познаешь 

мир» 

 

 

 

 

 

 

 

Слова с 

обобщающим 

ученик, учитель  и т.д.). Выбор 

слов-действий и слов-признаков к 

словам-предметам. Составление 

простых предложений по теме. 

Свободные высказывания с 

опорой на сюжетные картинки. 

Моделирование 

коммуникативных ситуаций с 

использованием формул речевого 

этикета. 

 

Беседа об осени. Подбор слов - 

названий предметов к теме 

(солнце, дождь, ветер, листья, 

деревья  и т.д.). Выбор слов-

действий и слов-признаков к 

словам-предметам. Составление 

простых предложений по теме. 

Свободные высказывания с 

опорой на сюжетные картинки. 

 

Практическое знакомство со 

словами близкими по значению. 

Нахождение в словаре слов с 

близким значением. Подбор слов с 

близким значением на заданную 

тему. Упражнения на 

установление смыслового 

однообразия слов. Активизация и 

обогащение словаря синонимов. 

 

Практическое знакомство со 

словами противоположными по 

значению. Нахождение в словаре 

слов с противоположным 

значением. Подбор слов с 

противоположным значением на 

заданную тему. Упражнения на 

установление противоположного 

смысла слов с использованием 

парных картинок. 

 

Беседа об органах чувств и их 

значении в жизни человека. 
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значением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема 

«Режим дня. 

Правила личной 

гигиены». 

 

 

Подбор слов - названий предметов 

к теме (рука, язык, ухо, нос и т.д.).  

Выбор слов-действий и слов-

признаков к словам-предметам. 

Составление простых 

предложений по теме. Свободные 

высказывания с опорой на 

сюжетные картинки. 

 

Распределение названий 

предметов по группам. Подбор 

слов с обобщающим значением по 

лексическим темам. Называние 

видовых и родовых понятий. 

Активизация, уточнение и 

обогащение словаря обобщающих 

слов с помощью упражнений типа: 

назови предметы одним словом; 

найди лишнюю картинку, назови 

все остальные картинки одним 

словом; подбери слово по 

аналогии: стол-мебель, платье - ? 

 

Беседа о режиме дня школьника. 

Подбор слов к теме (утро, день, 

вечер, ночь  и т.д.). Выбор слов-

действий и слов-признаков к 

словам-предметам. Подбор 

лексических средств для описания  

режима дня. Составление простых 

предложений по теме. Свободные 

высказывания на тему. 

Звуко-слоговой 

состав слова и 

профилактика 

нарушений 

письма и чтения 

(14 часов) 

Образование звуков 

речи. Гласные звуки. 

Звуки и буквы а, А, 

о, О,  У, ы, и, И  (4 

занятия) 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение неречевых и речевых 

звуков. Наблюдение за работой 

органов речи (органы 

артикуляции, голосообразования, 

дыхания). Образование разных 

речевых звуков (сопоставление 

артикуляций и акустических 

характеристик разных звуков). 

Образование гласных звуков и 

особенности их произношения 

только с участием голоса при 

отсутствии шума (произнесение по 
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Согласные звуки. 

Согласные звуки и 

буквы н, Н, с, С, к, К, 

т, Т (4 занятия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слоговая структура 

слова. Прямые и 

обратные слоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуковой состав 

показу и словесной инструкции; 

уточнение артикуляционных 

укладов разных гласных звуков). 

Закрепление образа печатной и 

письменной буквы. Сравнение 

написания изученных букв. 

Чтение и письмо слов «ау», «уа».  

 

Образование согласных звуков – 

демонстрация артикуляционных 

укладов согласных звуков (на 

примере правильно произносимых 

детьми в группе) – создание шума, 

сочетание шума и голоса. 

Сопоставление согласных звуков 

различных групп - сонорных и 

шумных, звонких и глухих, 

твердых и мягких, свистящих и 

шипящих, взрывных и щелевых. 

Сопоставительные 

характеристики особенностей их 

звучания и артикуляции.  

Характеристика звуков [Н], [Н], 

[C], [C], [К], [К], [Т], [Т]. 

Определение места звука в словах. 

Условно-графическое 

обозначение мягкого согласного. 

Закрепление образа печатной и 

письменной буквы в упражнениях.  

Списывание букв с печатного 

текста и соотнесение с образцом. 

 

Понятие слога. Слогообразующая 

роль гласного звука. Определение 

слоговой структуры слова путем 

ориентировки на гласные звуки. 

Сравнение слов с разным 

количеством слогов. Слоги 

прямые и обратные (СГ, ГС). 

Графические схемы прямых и 

обратных слогов. 

Дифференциация данных вразброс 

прямых и обратных слогов. 
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слова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слоги прямые 

закрытые и слоги со 

стечением 

согласных. 

 

 

 

 

 

 

Ударные и 

безударные слоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деление слова на слоги. Подсчет 

количества слогов. Составление 

слов из прямых и обратных слогов. 

Чтение прямых и обратных слогов 

с использованием слоговой 

таблицы.  

 

Определение звукового состава 

слов.  

Гласные и согласные звуки в 

составе слова. Оценка роли 

отдельных звуков в отражении 

значений слов. Сопоставление 

значений слов, структура которых 

отличается одним звуком. 

Упражнения в определении 

звукового состава слов:  

а) выделение звука на фоне слова, 

б) вычленение первого и 

последнего звука из слова, 

в) определение места звука в 

слове, 

г)  определение количества, 

последовательности звуков и 

места каждого из них в составе 

слова. 

Составление графических схем 

звукового состава слов. 

Профилактика специфических 

ошибок в письме и чтении. 

 

Составление графических схем 

прямых закрытых слогов (СГС) и  

слоги со стечением согласных 

(ССГ, ГСС). Соотнесение 

диктуемых логопедом слогов с 

графическими схемами. 

Составление слов из сочетаний 

различных типов слогов по 

графическим схемам (СГС – СГ; 

ССГ – СГ и т.д.).  

 

Понятие ударения, его 

смыслоразличительная и 
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Звуко-слоговой 

анализ и синтез. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема 

«Зима». 

 

 

 

 

 

 

фонетическая роль – демонстрация 

примеров с изменением значения 

слов при перемещении ударения; 

вывод об особенностях 

произнесения ударного гласного в 

слове - более громкое и более 

длительное, чем произнесение 

безударных гласных. Анализ пар 

слов, сходных по звуко-слоговому 

составу, но отличающихся местом 

ударного гласного. Разгадывание 

загадок с выбором слов-ответов по 

месту ударного гласного.  

Составление графических схем 

слогового состава слов с 

выделением места ударного и 

безударных слогов (Х-х; х-Х; Х-х-

х; х-х-Х). Профилактика 

специфических ошибок в письме и 

чтении. 

 

Задания на закрепление 

представлений о слоговом составе 

слов. 

Называние по заданию логопеда 

слов с разным количеством слогов 

(1, 2, 3) с опорой на 

демонстрируемые графические 

схемы. Выполнение заданий на 

запоминание рядов из двух-трех 

слов определенной слоговой 

структуры. Составление слов из 

предлагаемых в беспорядке 

слогов. Составление слов с опорой 

на предлагаемую логопедом 

ритмическую структуру с 

выделением ударного слога. 

Реконструкция слов путем 

перемещения места слогов, 

добавления,  сокращения 

количества слогов. Профилактика 

специфических ошибок в письме и 

чтении. 
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Беседа о зиме. Подбор слов к теме 

(снег, лед, мороз  и т.д.). Выбор 

слов-действий и слов-признаков к 

словам-предметам. Подбор 

лексических средств для описания  

признаков зимы. Составление 

предложений и связных 

высказываний по теме с опорой на 

картинки. 

Звуко-

буквенный 

состав слова и 

профилактика 

нарушений 

письма и чтения. 

 

 (20 ч) 

Звук и буква л, Л, р, 

Р, в, В, п, П, м, М, б, 

Б, д, Д, ж, Ж, ш, Ш, 

ч, Ч, г, Г, й.  (12 

занятий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначение 

мягкости согласных 

с помощью букв Я, 

Ё, Ю, Е (4 занятия). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностические задания: 1) на 

определение заданного логопедом 

речевого звука (гласный или 

согласный, мягкий или твердый, 

звонкий или глухой) 

воспроизведение его акустических 

и артикуляционно-голосовых 

характеристик; 2) на называние 

букв, демонстрируемых 

логопедом с помощью разрезной 

азбуки. Подведение к выводу; 

звуки мы слышим и произносим, 

буквы мы видим и пишем. 

Обучающее занятие. Назначение 

букв в письменной речи. 

характеристики элементов букв, 

их пространственной 

ориентировки и движений руки 

для воспроизведения. 

Буквы печатные и рукописные; 

заглавные и прописные. 

Профилактика специфических 

ошибок в письме и чтении. 

 

Различение парных гласных А-Я, 

О-Ё, У-Ю, Э-Е, Ы-И. 

Произношение прямых слогов со 

звуком [М] в сочетании со 

гласными первого ряда (МА, МО, 

МУ…), затем второго ряда (МЯ, 

МЁ, МЫ, МИ…). Далее 

аналогичные упражнения с 

другими согласными звуками. 

Закрепление с помощью 

упражнений подбора к данному 
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Обозначение 

мягкости с помощью 

буквы Ь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звонкие и глухие 

согласные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциация 

парных звуков и 

букв Б-П, Д-Т, В-Ф, 

Г-К-Х. (8 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мягкому варианту – твердого и 

наоборот. Работа по 

сопоставлению значений и 

звучания  слов типа МАЛ-МЯЛ, 

ЛУК-ЛЮК и т.п. 

 

Сопоставление форм 

множественного и единственного 

числа таких слов, как КОНИ-

КОНЬ, СТЕПИ-СТЕПЬ, ДВЕРИ-

ДВЕРЬ и т.п.  Определить, что 

мягкость звуков [Н'][П'][Р'] 

сохраняется. Для обозначения 

мягкости в этих случаях 

применяется специальная буква - 

мягкий знак. Прочтение 

стихотворения о роли мягкого 

знака. Сравнение слов, 

различающихся твердым или 

мягким звуком (шест-шесть, хорь-

хор, брат-брать). 

 

Уточнение акустических и 

артикуляционных признаков 

сходства и различий в звучании 

звонких и глухих согласных 

звуков. Определение  участия 

голосовых связок в звучании 

звонких звуков с помощью 

тактильных ощущений. Звуки 

согласные парные по звонкости-

глухости. Звуки согласные 

звонкие  непарные (Звуки и буквы 

М, Л, Н, Р, Й). Звуки согласные 

глухие  непарные (Х, Ц, Ч, Щ).  

Звуки и буквы Ч, Щ. 

Профилактика специфических 

ошибок в письме и чтении. 

 

 

Подбор пар звуков по звонкости-

глухости. Соотнесение с 

соответствующими буквами. 

Составление и преобразование 
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слогов с парными звонкими-

глухими. Сопоставление значений 

слов, отличающихся по признаку 

звонкости-глухости звука в их 

составе. Профилактика 

специфических ошибок в письме и 

чтении. 

Звуко-

буквенный 

состав слова и 

профилактика 

нарушений 

письма и чтения. 

 (2 часа) 

 

 

 

 

Диагностика и 

формирование 

грамматического 

строя устной 

речи и 

коррекция его 

недостатков. 

 

(6 часов) 

Дифференциация 

парных звуков и 

букв З-С, Ж-Ш (2 

занятия).  

 

 

 

 

 

 

 

Текст и его признаки 

(на основе 

лексической темы 

«Весна») (2 занятия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложение  

 

 

 

 

Подбор пар звуков по звонкости-

глухости. Соотнесение с 

соответствующими буквами. 

Составление и преобразование 

слогов с парными звонкими-

глухими. Сопоставление значений 

слов, отличающихся по признаку 

звонкости-глухости звука в их 

составе. Профилактика 

специфических ошибок в письме и 

чтении. 

 

Диагностическое занятие. 

Слушание описательного текста о 

ранней весне, ответы на вопросы 

по его содержанию   и выбор 

соответствующего изображения из 

ряда представленных на наборном 

полотне картин.  

Обучающее занятие. Работа с 

повествовательным текстом о 

весенних забавах и делах детей (с 

опорой на серию сюжетных 

картин), анализ его содержания 

(ориентировка на смысл 

отдельных предложений текста). 

Придумывание названия текста. 

Вывод о признаках текста: 1) текст 

состоит из предложений; 2) 

предложения связаны между 

собой по смыслу; 3) текст может 

иметь название – заголовок.  

 

Выделение предложения из 
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Словосочетание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словоизменение. 

 

 

 

 

 

 

Словообразование. 

структуры текста. Определение 

словесной структуры 

предложения. Составление 

графических схем словесного 

состава предложений. 

Упражнения по реконструкции 

предложений путем замен 

входящих в них слов.  

Составление предложений:  

а) по сюжетным картинкам разной 

смысловой сложности;  

б) по картинкам и опорным 

словам;  

в) по опорным словам. 

 

Составление различных 

словосочетаний с опорой на 

картинки и по вопросам логопеда. 

Составление словосочетаний из 

заданных слов: а) в нужной форме; 

б) в начальной форме. 

Соотнесение форм слов, входящих 

в словосочетание. Определение 

правильного и ошибочного 

сочетания слов. 

 

Упражнения в анализе изменения 

смысла словосочетаний, 

предложений и текста при 

изменении форм слов. 

Упражнения в изменении форм 

слова в разных словосочетаниях с 

опорой на картинки. 

 

Образование новых слов 

различными способами по показу, 

по словесной инструкции, с 

опорой на картинки (с помощью 

суффиксов – образование слов с 

уменьшительно-ласкательноым 

значением, образование названий 

детенышей птиц, животных, 

образование слов-признаков от 

слов-предметов; с помощью 
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приставок образование глаголов 

совершенного вида). Работа по 

уточнению значений новых слов. 

Итоговая 

диагностика (8 

часов) 

Обследование 

звукопроизношения; 

обследование 

состояния звуко-

слогового и звуко-

буквенного анализа 

слов; 

обследование 

лексической 

стороны речи; 

обследование 

грамматического 

строя речи; 

обследование 

связной речи; 

обследование 

письменных умений 

(написание букв, 

слогов, слов с 

простой слоговой 

структурой); 

обследование 

читательских 

умений (чтение 

букв, слогов, трех- и 

четырехбуквенных 

слов).  

Диагностические занятия должны 

сочетать стандартную 

логопедическую диагностику, 

предложенную в рекомендуемых 

для использования методических 

пособиях с нестандартизованной 

диагностикой в ходе проведения 

логопедических занятий 

(качественная оценка уровня 

речевой активности, 

диалогических умений, свободных 

высказываний) и дополняться 

диагностическими 

мероприятиями, сходными с 

таковыми на уроках русского 

языка и чтения (диктант, 

пересказ). При этом необходимо 

поддерживать положительный 

эмоциональный настрой детей, ни 

в коем случае не создавая 

стрессовых ситуаций. Мотивация 

речеговорения усиливается с 

помощью специальных приемов. 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми 

рекомендуется использовать следующие методические разработки и пособия: 

ОСНОВНАЯ литература 

Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование 
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и формирование у детей с недоразвитием речи. Учебно-методическое пособие. 

- М.: Книголюб, 2005. 

Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования : 

метод. пособие / О. Е.Грибова. - М. : Айрис-пресс : Айрис дидактика, 2005.  

Елецкая Е.В. Работа логопеда с детьми с задержкой психического 

развития. Учебно-методическое пособие. Электронный ресурс. Режим 

доступа: http://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-

pedagogika/library/2014/10/18/rabota-logopeda-s-detmi-s-zaderzhkoy.- Загл. с 

экрана. 

Ефименкова  Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся 

начальных классов. – М.: Изд-во Нац. книжный центр, 2015. – 320 с. 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. 

Иншакова О.Б. Развитие и коррекция графомоторных навыков у детей 

5-7 лет. Пособие для логопеда. М.: Владос, 2005. 

Ишимова О.А. Чтение. От буквы к слогу и словам. Тетрадь-помощница. 

Пособие для учащихся начальных классов. / О. А. Ишимова. М.: Просвещение, 

2014. 

Лалаева, Р.И. Нарушения речи и их коррекция у детей с задержкой 

психического развития / Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова, С.В. Зорина. – М.: 

ВЛАДОС, 2004.  

Методы обследования речи детей: пособие по диагностике речевых 

нарушений / Под общ.ред. Г.В. Чиркиной. – М., 2010.  

Чиркина, Г.В. Произношение. Мир звуков [Текст] : пособие для учителя-

логопеда спец. (коррекц.) шк. V вида : 2 кл. / Г.В. Чиркина, Е.Н. Российская. - 

М. : АРКТИ, 2003.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ литература 

Азова О.И. Диагностика письменной речи у младших школьников. М.: 

Сфера, 2013. 

Бабкина Н.В. Основные направления и содержание коррекционной 

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2014/10/18/rabota-logopeda-s-detmi-s-zaderzhkoy.-
http://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2014/10/18/rabota-logopeda-s-detmi-s-zaderzhkoy.-
http://childrens-needs.com/katalog/katalog/izuchenie-i-korrekcija-vyjavlennyh-narushenij/proiznoshenie-mir-zvukov-posobie-dlja
http://childrens-needs.com/katalog/katalog/izuchenie-i-korrekcija-vyjavlennyh-narushenij/proiznoshenie-mir-zvukov-posobie-dlja
http://childrens-needs.com/katalog/katalog/izuchenie-i-korrekcija-vyjavlennyh-narushenij/proiznoshenie-mir-zvukov-posobie-dlja
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работы с младшими школьниками с задержкой психического развития // 

Дефектология. 2016. №2. С. 53–59. 

Бабкина Н.В. Готовность детей с ЗПР к обучению в школе: от 

диагностики к особым образовательным потребностям // Педагогика и 

психология образования. 2016. № 2. С. 100–111.  

Бабкина Н.В. Современные подходы к оценке достижений и трудностей 

младших школьников с задержкой психического развития // Педагогика и 

психология образования. 2016. № 3.  

Вильшанская А.Д. Условия формирования приемов умственной 

деятельности у младших школьников с задержкой психического развития // 

Дефектология.-2005.-№ 2.-С.57-65. 

Иншакова О.Б. Словарные слова в образах и картинках. Материал для 

фронтальной и индивидуальной работы с уч-ся 1–2 классов. В 2 ч. 

Метод.пособие. М.: Владос, 2004. 

Ишимова О.А. Логопедическая работа в школе / О. А. Ишимова. - М.: 

Просвещение, 2012.  

Ишимова О.А. Логопедическое сопровождение учащихся начальных 

классов. Чтение. Программно-методические материалы. М.: Просвещение, 

2014. 

Ишимова О.А., Шаховская С.Н., Алмазова А.А. Логопедическое 

сопровождение учащихся начальных классов. Письмо. Программно-

методические материалы. М.: Просвещение, 2014. 

Ишимова О.А. Развитие речи. Письмо. Тетрадь-помощница. Пособие 

для учащихся начальных классов. / О.А. Ишимова, А.А. Алмазова. М.: 

Просвещение. 

Нейропсихологическая диагностика, обследование письма и чтения 

младших школьников / Под общей редакцией Т.В. Ахутиной, О.Б. Иншаковой. 

- М.: Секачев, 2008. 

Садовникова, И.Н. Нарушения письменной речи у младших школьников 

и их коррекция. Любое издание. 

http://knigi.link/knigi-logopediya/neyropsihologicheskaya-diagnostika-obsledovanie.html
http://knigi.link/knigi-logopediya/neyropsihologicheskaya-diagnostika-obsledovanie.html
http://knigi.link/knigi-logopediya/neyropsihologicheskaya-diagnostika-obsledovanie.html
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Шевченко, С.Г. Умственное и речевое развитие детей с задержкой 

психического развития //Диагностика и коррекция задержки психического 

развития у детей / Под ред.  

С.Г. Шевченко. М.: Аркти, 2004.-С.105-144. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Касса букв и слогов. 

Разрезные азбуки, таблицы слогов. 

Тетради, ручки, карандаши. 

Трафареты. 

Материал для формирования кинестетического образа букв (природный 

материал, наждачная бумага, палочки, шнур, пластилин и т.п.). 

Сигнальные карточки. 

Разноцветные фишки, полоски для составления схем. 

Разнообразный демонстрационный материал. 

Серии сюжетных картин. 

Логопедическое зеркало. 

Логопедические зонды для постановки звуков. 

Доска с набором магнитов. 

Магнитофон и набор аудиозаписей. 

Диктофон для фиксации результатов диагностики. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Результатом изучения курса «Логопедические занятия» должно быть 

преодоление типичных недостатков устной речи и профилактика нарушений 

чтения и письма. Поэтому уже при организации обучения первоклассников 

следует планировать итоговые результаты, ставя промежуточные цели и 

подбирая инструментарий для оценки их достижения.  

По окончании учебного года учитель-логопед проводит повторное 



 

1721 
 

диагностическое обследование по направлениям: 

–обследование звукопроизношения; 

– обследование состояния звуко-слогового и звуко-буквенного анализа 

слов; 

– обследование лексической стороны речи; 

– обследование грамматического строя речи; 

–обследование связной речи; 

–обследование письменных умений (написание букв, слогов, слов с простой 

слоговой структурой); 

–обследование читательских умений (чтение букв, слогов, трех- и 

четырехбуквенных слов).  

Логопедические методики обследования речи представлены в списке 

методического обеспечения. 

Календарно-тематическое планирование по годам обучения 

осуществляется с учетом предполагаемых результатов образования. К ним 

относятся не только показатели собственно речевого развития, но и многие 

другие. Курс «Логопедические занятия» чрезвычайно важен для сферы 

жизненной компетенции, формирование которой является генеральной целью 

программы коррекционной работы. Содержание детских высказываний 

составляет основу для оценки следующих умений: 

− обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о 

специальной помощи; 

− вербализовать оценку успешности своей деятельности, адекватности 

поведения и дать аналогичную оценку однокласснику; 

− обсуждать вопросы организации какого-либо мероприятия, праздника (в 

семье, школе) и выступать на нем; 

− начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

− корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.; 
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− получать и уточнять информацию от собеседника; 

− задавать вопросы; 

− передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком; 

− делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами; 

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

намерение, просьбу, опасение и другие. 

В соответствии с  АООП НОО обучающихся с ЗПР для перечисленных 

показателей рекомендовано использовать шкалу, понятную всем членам 

экспертной группы: 

0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 

балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение.  

Помимо формирования сферы жизненной компетенции по 

вышеперечисленным параметрам, постоянному мониторингу подлежат: 

− состояние звуковой стороны речи (до исправления всех недостатков 

звукопроизношения); 

− состояние активного словаря, понимание значений слов; 

− овладение словообразованием и словоизменением; 

− уровень связного высказывания; 

− состояние речевой коммуникации; 

− речевая активность; 

− состояние познавательных функций речи; 

− состояние навыков  чтения и письма. 

Средствами для решения задач мониторинга является стандартная 

логопедическая диагностика и включенное (на логопедических занятиях) 

наблюдение, а также успешность усвоения программного материала на уроках 

русского языка и чтения, экспертная оценка, полученная от родителей или 

других лиц, взаимодействующих с ребенком. 

Каждый показатель, подлежащий оценке, следует представить в форме, 
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дающей возможность достаточно однозначно интерпретировать полученные 

результаты. Можно использовать качественно-количественные шкалы, где 

точкой отсчета становится первоначальный уровень сформированности того 

или иного навыка. 

Например, звукопроизношение (для каждого отсутствующего или 

неверно произносимого звука) предполагает следующие качественные 

градации: 

0 баллов – без динамики; 

1 балл – поставлен изолированный звук; 

2 балла – правильное произношение нестабильно; 

3 балла – неправильное произношение иногда отмечается в речевом 

потоке; 

4 балла – в кабинете логопеда всегда говорит правильно, за его 

пределами не всегда контролирует произношение; 

5 баллов – правильное произношение постоянно. 

Общее количество баллов наглядно иллюстрирует успешность работы 

над звукопроизношением. Рассмотрим возможные подходы к оценке 

динамики по выделенным выше параметрам. Выбор конкретных 

диагностических мероприятий, методик и собственно речевого материала 

останется за образовательной организацией. 

Например, следует оценить изменения по параметру «Состояние 

активного словаря и понимание значений слов».  

Для оценки состояния активного словаря можно использовать 

результаты выполнения следующих заданий (Г.В. Чиркина): 

1. назови общим названием (предлагаются ряды слов, начиная с 

наиболее простых и заканчивая более сложными). 

2.  Самостоятельное продолжение тематического ряда. 

3. Подбор синонимов, антонимов, родственных слов. 

4. Метод направленной ассоциации (ребенок выбирает из ряда слов 

подходящие к слову-стимулу). 
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5. Угадывание предмета по признакам. 

В приведенном примере задания ранжируются от простого к 

сложному.  

Предположим, на каждое задание предлагается две конкретных пробы, 

а каждое слово, названное ребенком, оценивается в 1 балл. От логопеда 

потребуется лишь четкая (желательно с помощью диктофона) фиксация 

детских ответов в начале и конце учебного года. Тогда по каждой пробе можно 

оценить конкретный прирост (количественный показатель), а затем провести 

качественную оценку. 

Качественная оценка строится аналогично: 

1 балл – бедность словаря проявляется существенными 

затруднениями в выполнении диагностических заданий, низким индексом 

лексического разнообразия по результатам анализа зафиксированного 

свободного высказывания. 

2 балла – количество правильно выполненных проб в 

диагностических заданиях выросло не более чем на 20 %, индекс лексического 

разнообразия30 не изменился. 

3 балла – количество правильно выполненных проб в 

диагностических заданиях увеличилось на 30-40 %, индекс лексического 

разнообразия незначительно вырос. 

4 балла - количество правильно выполненных проб в диагностических 

заданиях увеличилось на 50-60 %, индекс лексического разнообразия 

достоверно увеличился, некоторые участники сопровождения фиксируют 

качественное улучшение лексического запаса. 

5 баллов – справляется с предложенными заданиями с незначительной 

стимулирующей и организующей помощью, все участники сопровождения 

фиксируют качественное улучшение лексического запаса. 

Подобную диагностику можно проводить и как игру, выделяя учеников 

 
30 Определяется путем соотношения не повторяющихся слов и общего их количества в связном высказывании 

(например, пересказ, рассказ по картинке, рассказ на заданную тему). В норме он составляет у младших 

школьников 0,5-0,6, при интеллектуальных нарушениях – 0,3.  
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хорошо и плохо справляющихся с заданиями. 

Планируемые результаты освоения курса «Логопедические занятия» в 1 

классе представлены в конце программы. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и  

АООП НОО обучающихся с ЗПР в случаях стойкого отсутствия 

положительной динамики в преодолении речевых недостатков обучающегося 

при согласии родителей (законных представителей) необходимо направить на 

расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для получения 

необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и 

содержание логопедической работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР курса «Логопедические 

занятия» в соответствии с  АООП обучающихся с ЗПР не влияют на итоговую 

оценку освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Разнообразие недостатков речи у обучающихся с ЗПР, различия 

индивидуального компенсаторного потенциала, социально-средовых условий 

их воспитания не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности 

освоения курса «Логопедические занятия». Вместе с тем можно обозначить 

целевые ориентиры, которые учитель-логопед пытается достичь. Желательны 

следующие результаты логопедической работы. 

В области лексической стороны речи: 

− возможность объяснять значение слов разных грамматических 

категорий (предметы, действия, признаки) в прослушанных текстах и 

дискурсах (в рамках программных требований), дифференцировать 

грамматическую категорию (подбором вопроса); 

− умение называть синонимы и антонимы; 

−  использование житейских обобщений (посуда, одежда и пр.) в речи и 

возможность конкретизировать названия предметов, входящих в 

обобщенные группы. 

 

В области звуко-слогового и звукобуквенного анализа и синтеза: 
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− правильное произношение звуков родного языка как изолированно, так 

и в различных языковых единицах (слогах, словах различной звуко-

слоговой сложности, предложениях, связных высказываниях); 

− умение дифференцировать в произношении и восприятии гласных и 

согласных, твердых и мягких, звонких и глухих, свистящих и шипящих 

звуков; 

− наличие умений проводить звуко-слоговой анализ и синтез (умение 

выделять звук из языковых единиц (слогов, слов) различной 

фонетической структуры, определять его место в слоге или слове; 

определять последовательность звуков в слове; составлять слоги и слова 

из предлагаемых звуков; устанавливать различия в звуко-слоговой 

структуре слов). 

 

В области грамматического строя речи: 

− минимизация аграмматизмов в свободных высказываниях; 

− образование существительных от глаголов, притяжательных 

прилагательных от существительных; 

− умение пользоваться префиксальным и суффиксальным способами 

словообразования (уменьшительные и увеличительные суффиксы). 

 

В области связной речи: 

− обращаться к сверстнику, учителю с понятным и грамматически 

оформленным высказыванием; 

− использовать формулы речевого этикета в диалоге; 

− умение составлять связное высказывание (пересказ, рассказ по 

картинке). 
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 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс «Логопедические занятия» является обязательным для реализации 

и относится к коррекционно-развивающей области. Он направлен на 

исправление различных недостатков речевого развития у школьников, 

получающих образование в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ,  

АООП обучающихся с ЗПР, вариант 7.2. Логопедическая работа с 

обучающимися нацелена на удовлетворение их особых образовательных 

потребностей, обозначенных в указанных документах. 

В 1 дополнительный класс приходят школьники, которые либо 

обучались ранее по программе 7.2 и посещали логопедические занятия, либо 

пришли из общеобразовательной школы, где логопедическая работа не 

проводилась. В связи с этим, предлагаемая   программа предполагает 

вариативность, что нашло отражение в задачах, содержании и планируемых 

результатах работы.  

Общая цель логопедических занятий заключается в диагностике, 

коррекции и развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-

грамматической, синтаксической), а также связной устной и письменной речи.  

Курс «Логопедические занятия» представляет особую значимость для 

учащихся с задержкой психического развития (далее ЗПР) поскольку у данной 

категории детей наблюдается большая распространенность комплексных 

речевых нарушений, своеобразие речи, проявляющееся в недостаточности или 

нарушении развития ее компонентов, что приводит к трудностям освоения 

учебного материала. Описание особенностей речевого развития детей с ЗПР 

(Р.Д. Тригер, Н.А.Цыпина, С.Г. Шевченко, Е. В. Мальцева, Н.Ю. Борякова и 

др.) констатирует у них смазанную, недостаточно отчетливую речь, что 

связано с малой подвижностью артикуляционного аппарата, частые 

нарушения звукопроизношения, недоразвитие фонематического слуха, 

отсутствие практических речевых обобщений, бедность и слабую 
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дифференцированность словаря, слабость регулирующей функции речи.  

В соответствии с  АООП определяются общие задачи курса: 

− постановка, автоматизация, дифференциация звуков речи;  

− восполнение  пробелов в формировании фонематических процессов; 

− обогащение словаря, его расширение и уточнение; 

− коррекция недостатков грамматического строя речи; 

− улучшение возможностей диалогической и формирование 

монологической речи; 

− совершенствование коммуникативной функции речи; 

− повышение мотивации речеговорения; 

− обогащение речевого опыта; 

− профилактика и коррекция нарушений чтения и письма. 

В 1 дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются 

следующим образом: 

– устранение недостатков звукопроизношения (постановка нарушенных 

звуков, их автоматизация и дифференциация в слогах, словах и 

предложениях); 

– введение поставленных звуков в самостоятельную речь; 

− обогащение лексики (синонимы, антонимы, омонимы, слова с переносным 

значением, обобщающие слова); 

− дифференциация слов на категории предметов, действий, признаков; 

− формирование способности давать определения словам; 

− формирование (закрепление) умения дифференцировать мягкие и твердые, 

звонкие и глухие согласные, составлять схемы слов, находить ударение; 

− овладение умением обозначать мягкость согласных на письме; 

− профилактика и коррекция нарушений письма и чтения с помощью работы 

над звукобуквенным и слоговым анализом и синтезом,  грамматическим 

структурированием словосочетаний и предложений, усвоением способов 

суффиксального и префиксального словообразования, автоматизацией 
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навыков флексийного словоизменения, использованием форм 

множественного числа; 

− умение понимать интонационную окраску высказывания; 

− умение работать с простым текстом (определять главную мысль, 

озаглавливать); 

− умение поддерживать и моделировать бытовой диалог; 

− формировать начальные умения монологического высказывания. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение 

курса 

Включение курса «Логопедические занятия» в качестве обязательного 

для всех получающих образование по варианту 7.2 является значимым 

нововведением в содержание образования младших школьников указанной 

группы, обоснованным спецификой речевого развития обучающихся.  

У большинства обучающихся с ЗПР наблюдаются нарушения как 

импрессивной, так и экспрессивной речи, недостаточность не только 

спонтанной, но и отражённой речи. Импрессивная речь характеризуется малой 

дифференцированностью речеслухового восприятия, неразличением смысла 

отдельных слов, тонких оттенков речи. 

Экспрессивной речи этих детей свойственны нарушения 

звукопроизношения, бедность словарного запаса, недостаточная 

сформированность грамматического строя, наличие грамматических 

стереотипов, аграмматизмов, речевая инактивность. Нарушения связной речи 

у детей с ЗПР проявляются в значительных трудностях пересказа и при 

составлении различных видов рассказов. Детям доступен пересказ лишь 

небольших объемов текста, при этом уменьшается количество смысловых 

звеньев, нарушаются  связи между отдельными предложениями текста, 

типичны неоправданные повторы и паузы. Все это сочетается с недостаточной 

сформированностью системы произвольной регуляции, основных 

мыслительных операций, знаково-символической функции мышления, 
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разнообразными нарушениями и/или дефицитами развития психофизических 

функций (дисфункциями): ослабленной памятью, плохой концентрацией и 

распределением внимания, недостаточной сформированностью 

пространственных представлений, зрительно-моторной координации и пр.).  

Курс «Логопедические занятия» способствует не только речевому 

развитию, но и коррекции указанных нарушений, совершенствованию 

познавательной деятельности и системы произвольной регуляции, 

удовлетворению общих и специфических образовательных потребностей. 

В 1 дополнительном классе могут оказаться школьники с разной 

степенью выраженности речевой патологии. Поэтому содержание, форма 

организации логопедических занятий (групповые, подгрупповые, 

индивидуальные) будут определяться спецификой конкретного класса и 

зависеть от возможностей Образовательной организации.  

Содержание программы курса «Логопедические занятия» разработано 

на основе методических пособий, созданных известными учеными в области 

отечественной логопедии и с учетом имеющихся методических рекомендаций 

по обучению детей с ЗПР. Курс реализуется на протяжении всего периода 

начального образования и позволяет последовательно и постепенно 

преодолевать речевую инактивность и речевые нарушения обучающихся, а 

также обусловленные ими разнообразные трудности в обучении, развивать 

коммуникативную компетентность. 

Логопедические занятия в 1 дополнительном, также как и в 1 классе 

направлены на профилактику нарушений чтения и письма и позволяют 

повысить интерес и мотивацию к учению, обеспечивают условия для 

дальнейшего социального и личностного развития, способствуют 

предупреждению школьной дезадаптации и отклонений в формировании 

личности, помогают лучшему усвоению учебной информации. 

В соответствии с  АООП выбор коррекционно-развивающих курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, 

содержание может осуществляться образовательной организацией 
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самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

ЗПР, определяемых на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) и индивидуальной программы 

реабилитации/абилитации инвалида (ИПРА). Программа является  , однако 

содержание логопедических занятий целесообразно соотносить с 

перечисленными в  АООП разделами.  

В 1 дополнительном классе содержание курса «Логопедические 

занятия» состоит преимущественно из разделов, направленных на 

профилактику и коррекцию нарушений чтения и письма, что достигается 

работой над звуко-слоговым и звуко-буквенным составом слова с 

повышенным вниманием к дифференциации звуков и сходных по написанию 

букв, над слоговой структурой слова, выделением ударных и безударных 

слогов. Помимо групповой коррекционной работы для данной категории 

детей должны быть предусмотрены индивидуальные логопедические занятия, 

на которых осуществляется коррекция недостатков звукопроизношения. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для разных 

форм речевой патологии – дислалии, ринолалии, дизартрии и др. На 

индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить 

эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль за качеством 

звучащей речи, скорригировать некоторые не желательные личностные и 

познавательные особенности учащегося. Периодичность индивидуальных 

занятий определяется тяжестью нарушения речевого развития.  

Коррекция недостатков звукопроизношения требует индивидуальной 

работы на этапах постановки и автоматизации звуков в слогах и односложных 

словах. Остальная работа по коррекции недостатков звукопроизношения 

(подготовительный этап, автоматизация в словах разной слоговой структуры, 

предложениях и этап дифференциации) может осуществляться в подгруппах 

и группах.  
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Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков 

коллективной работы и отработка правильного звукопроизношения в 

различных ситуациях общения. На этих занятиях учащиеся должны научиться 

адекватно оценивать качество речевых высказываний своих сверстников. 

Состав подгрупп меняется по усмотрению логопеда в зависимости от 

динамики достижений обучающихся в коррекции недостатков 

звукопроизношения. По мере устранения дефектов звукопроизношения 

фронтальная работа занимает все больше времени. Она осуществляется при 

обязательном индивидуальном подходе к каждому ученику с учетом его 

психофизических особенностей, выраженности речевого нарушения и степени 

отработанности каждого звука. Индивидуализация коррекционного обучения 

должна находить отражение в планировании каждого занятия. 

Развитие и коррекция лексической стороны речи происходит за счет 

расширения объема словаря параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности и преодолением недостатков познавательной 

деятельности. Работа по уточнению значений слов осуществляется в рамках 

выделенных лексических тем, особое внимание уделяется переводу слов из 

пассивного словаря в активный. Развитие мыслительных операций 

происходит за счет использования метафорических выражений, через 

обучение умению учитывать контекст предложений для понимания омонимов, 

обогащение словаря учащихся синонимами и антонимами. 

Развитие и коррекция грамматического строя речи происходит 

преимущественно в процессе порождения связного высказывания (пересказ 

рассказ на заданную тему, свободное высказывание). Осуществляется 

поэтапное формирование речевых предпосылок, определяющих овладение 

правилами словоизменения и словообразования. 

Развитие и коррекция диалогической и формирование 

монологической форм речи является важным направлением работы. При 

обучении диалогу необходимо моделирование коммуникативных ситуаций, а 

также проведение различных упражнений: ответно-вопросных (научить 
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учащихся ответным высказываниям, подхватыванию мысли собеседника и 

т.д.), инициативных для оречевления наглядной ситуации (Игры «Справочное 

бюро», «Что в магазине?»), ситуативных, моделирующих тематические или 

проблемные ситуации (словесное описание, инсценирование). 

Коррекционную роль играет и учебная беседа. 

Развивая монологическую речь, необходимо подбирать упражнения, 

предусматривающие постепенное увеличение объема речевого материала и 

его усложнение по двум линиям: во-первых, должен быть предусмотрен 

переход от менее  распространенных фраз к более распространенным; во-

вторых – от изложения небольшого количества эпизодов к постепенному их 

увеличению с выражением разнообразных логических связей. Начинать 

необходимо с опоры на наглядную ситуацию, затем на предшествующий 

опыт, а дальше – к самостоятельным высказываниям, учитывающим контекст 

ситуации.  

Обязателен логопедический мониторинг. Для его реализации 

используются рекомендации и методический материал, представленные в 

руководствах Г. В. Чиркиной, О.Е. Грибовой, Р.И. Лалаевой, О.Б. Иншаковой, 

О.А. Ишимовой и др.  

В логопедическом обследовании детей, пришедших в 1 

подготовительный класс из общеобразовательной школы, оцениваются: 

звукопроизношение, состояние фонематических процессов и слоговой 

структуры слова, словарный запас, грамматический строй речи, связное 

высказывание, а также неречевые процессы, определяющие успешность 

овладения письмом и чтением (повторение ритмов, праксис позы, зрительно-

моторная координация, пространственная ориентировка). Для выбора 

наиболее эффективных способов коррекции имеющихся нарушений логопед 

ориентируется на общий уровень познавательного развития ребенка, а также 

возможности произвольной регуляции. При низком уровне групповые занятия 

будут малоэффективны, приоритет должен быть отдан индивидуальной (в 

крайнем случае подгрупповой) форме. 
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При организации первичной диагностики логопеду рекомендуется 

подбирать речевой материал, в определенной мере сообразуясь с 

запланированными для изучения лексическими темами. Не представляется 

целесообразным использовать условно-уровневую оценку, нередко 

рекомендуемую в методических разработках, поскольку она не позволит 

фиксировать и оценивать происходящие незначительные изменения. Более 

правильно отразить конкретные результаты диагностики в протоколе и в 

конце учебного года повторить задания с тем же самым речевым материалом. 

В разделе «Планируемые результаты» предложен возможный алгоритм 

построения логопедического мониторинга.  

Значение курса в общей системе коррекционно-развивающей 

работы 

В 1 дополнительном классе содержание курса «Логопедические 

занятия» включает в первую очередь занятия, направленные на профилактику 

и коррекцию нарушений письма и чтения.  

Как указывалось ранее, в 1 дополнительный класс придут дети с 

различным уровнем речевой подготовки некоторых школьников. 

Речевые недостатки могли быть частично скомпенсированы за период 

обучения в 1 классе по варианту 7.2. Однако, речевые трудности детей, 

обучавшихся по общей программе, могли только усугубиться, что определяет 

важность продуманной и разносторонней логопедической коррекции.  

Курс «Логопедические занятия», составляет значительную часть 

содержания программы коррекционной работы, направленной на преодоление 

недостатков развития. Его роль велика и для успешной социализации, 

формирования сферы жизненной компетенции. 

Профилактика и своевременная коррекция нарушений чтения и письма 

потенциально способствует общему повышению учебной успешности. 

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха, представлений, 

навыков звукового анализа и синтеза) на коррекционных логопедических 

занятиях позволит младшим школьникам с ЗПР усвоить программный 
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материал по русскому языку. Все задания на развитие лексики и 

грамматического строя речи, которые использует логопед на коррекционных 

занятиях в работе с младшими школьниками с ЗПР, способствуют развитию 

операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, коррекции недостатков 

произвольной памяти, внимания. В ходе выполнения заданий на анализ 

звукового состава слова, синтез слов из звуков и слогов, подсчет количества 

слов в предложении, использование различных классификаций звуков и букв, 

объяснения значений слов совершенствуется мыслительная деятельность, 

формируются предпосылки логического (понятийного) мышления.  

Обучение умениям монологического высказывания способствует 

усвоению программного материала по учебным предметам «Литературное 

чтение», «Окружающий мир». 

При усвоении программного материала по учебному курсу 

«Логопедические занятия» обучающиеся приобретают умения 

ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и 

планировать предстоящую работу, следить за правильностью выполнения 

задания, рассказывать о проделанном и давать ему оценку, что 

совершенствует систему произвольной регуляции деятельности. 

Курс «Логопедические занятия», составляет значительную часть 

содержания программы коррекционной работы, направленной на преодоление 

недостатков развития. Его роль велика и для успешной социализации, 

формирования сферы жизненной компетенции. При реализации данного курса 

учителю-логопеду рекомендуется выполнять следующие общие 

рекомендации, удовлетворяющие специфические образовательные 

потребности обучающихся по варианту 7.2. 

Следует преподносить новый материал предельно развернуто, 

предлагать обучающимся предписания (алгоритм), определяющий порядок их 

действий. Это может быть пошаговая памятка или визуальная подсказка, 

выполненная в знаково-символической форме. 

Полезно задействовать различные анализаторы при изучении звуков и 
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буквы: слуховой, зрительный, кинестетический (написание букв в воздухе, 

принятие телесной позы, сходной с изучаемой буквой, написание букв на 

шершавой поверхности: песок, манка, поиск буквы в «зашумленном» 

изображении). 

Следует усилить возможность практического оперирования 

предметами, а также реализации собственных действий: прохлопывание, 

выкладывание графических схем фишками, полосками, кубиками, 

выполнение шагов при прослушивании предложений и определении в нем 

количества слов, работа с разрезной азбукой, слоговыми таблицами, абаком и 

пр. 

Рекомендуется включать в ход занятия задания и упражнения, 

способствующие стимулированию познавательной активности, развитию 

мыслительных операций на речевом материале (выделение четвертого 

лишнего, установление закономерности, ребусы, анаграммы и др.) с учетом 

достигнутого уровня познавательной деятельности (при низком уровне 

задания предлагаются только на иллюстративном материале).  

Необходимо систематически повторять пройденный материал для 

автоматизации навыка, упрочения связей между языковыми единицами, 

используя  приемы актуализации имеющихся знаний (визуальная опора, 

памятка). 

Применяемый словарный материал следует уточнять, пополнять, 

расширять путем соотнесения с предметами, явлениями окружающего мира 

при активном использовании Internet ресурса. Учить находить самостоятельно 

необходимую информацию, прибегая к нескольким источникам (словарь, 

интернет, энциклопедия)31. 

Необходимо предусматривать пошаговость при формировании учебного 

действия, навыка. Например, звуко-буквенный анализ начинается с выделения 

звуков и лишь потом используется моделирование звукового состава слова (с 

 
31 Последнее выполнимо только для обучающихся с наиболее высоким для имеющегося нарушения уровнем 

сформированности системы произвольной регуляции и познавательного развития. 
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последующим декодированием). 

− Сначала учащиеся последовательно выделяют звуки в слове на основе 

громкого проговаривания. При этом они соотносят количество 

выделенных звуков с графической схемой звукового состава слова 

(сопровождая движением, следя глазами). 

− Затем учащиеся последовательно выделяют звуки в слове на основе 

громкого проговаривания. При этом они соотносят количество 

выделенных звуков с графической схемой звукового состава слова и 

заполняют ее условными значками-фишками. 

− Далее дети самостоятельно выкладывают схемы из фишек и 

вычерчивают их на доске цветными мелками, при этом количество 

звуков остается заданным незакрашенной схемой. 

− Далее самостоятельно рисуют схему и закрашивают в соответствии со 

звуковым анализом. 

Учителю-логопеду следует использовать дозированную помощь, учить 

детей обращаться за помощью, осознавать возникновение трудности. 

Настоятельно рекомендуется по возможности облегчать техническую сторону 

выполнения заданий на самостоятельное письмо по образцу (письмо в 

тетрадях с разлиновкой «сетка», обозначение точками интервалов между 

буквами, слогами; обводка пунктирных изображений букв, слогов, слов, то 

или иное обозначение, в т.ч. обыгрывание верхней и нижней границ строки 

«пол» и «потолок» и т.п.). Технические недочеты могут становиться объектом 

критики лишь в том случае, когда ученик не старается выполнить задание 

правильно.  

Обучающиеся, которым рекомендовано обучение по варианту 7.2., 

нуждаются также в том, чтобы на занятиях логопед: 

− просил детей проговаривать совершаемые действия в «громкой речи»: 

«Я пишу…(петлю, палочку, букву)», «Я составляю схему слова», «Я 

придумываю предложение» и т.п. Если ученик затрудняется это сделать 

самостоятельно, то можно использовать сопряженное проговаривание, 
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затем отраженное с постепенным переходом к самостоятельному 

высказыванию; 

− понятно объяснял детям и периодически задавал им вопросы о цели 

выполняемых действий: «Зачем мы делим слово на слоги?» – «Чтобы 

хорошо слышать звуки», «Зачем нам надо четко слышать звук?» – 

«Чтобы найти нужную букву», «Что будет, если написать не ту букву в 

слове» – «Получится другое слово» и т.п.; 

− постоянно напоминал-проговаривал способ правильного написания тех 

или иных букв, подбирал понятные сравнения, наглядно 

демонстрировал роль правильного выбора буквы, создавал и 

поддерживал положительный эмоциональный настрой.  

В качестве наглядного материала нужно использовать рисунки с 

четкими контурами, яркие, контрастные, реалистичные. В начале обучения на 

карточке, которую рассматривает учащийся, не должно быть более двух 

объектов (два предметных рисунка, две буквы), их количество надо 

увеличивать постепенно (до пяти к концу первого года обучения). 

Общеразвивающая функция логопедических занятий в 1 

дополнительном классе заключается в том, что логопед: 

− поясняет значение слов, не только абстрактного, но и конкретного 

характера, поскольку обучающиеся с ЗПР могут понимать их неверно 

(орлица орала); 

− обучает приемам самоорганизации, в том числе в ходе выполнения 

заданий на самостоятельное письмо (слушаем, а потом пишем); 

− реализует принцип пошаговости: разделим слово на слоги, продиктуем 

первый слог, запишем, теперь второй слог и т.п.; 

− учит приемам опосредованного запоминания, например, создавая 

схематические символические изображения для воспроизведения 

текста. 

Эффективность логопедических занятий может быть достигнута только 

при соблюдении принципа комплексности, когда реализуется тесное 
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взаимодействие логопеда с учителем, психологом, выполняются 

рекомендации врача-невролога.  

Педагог-психолог ставит учителя-логопеда в известность о том, какого 

уровня сформированности системы произвольной регуляции познавательной 

деятельности достиг каждый ребенок. В большинстве случаев 

первоклассники, получившие рекомендацию варианта 7.2. нуждаются в 

разнообразной помощи. При самом низком уровне сформированности 

системы произвольной регуляции успех ребенку может быть обеспечен только 

при полном объеме помощи, т.е. фактически совместном выполнении задания.  

Взаимодействие учителя-логопеда с педагогом-психологом 

осуществляется постоянно. Его сущность заключается с одной стороны, в 

обеспечении единства подхода к конкретному ребенку, что зависит от общего 

уровня сформированности его познавательной деятельности и системы 

произвольной регуляции (от этого зависит сложность заданий, мера помощи и 

внешнего контроля). С другой стороны, следует избегать неоправданного 

дублирования конкретных видов работы, поскольку в этом случае дети с ЗПР 

часто усваивают способ решения определенных заданий, теряя к ним интерес, 

но не могут использовать указанный способ как средство для дальнейшего 

развития (например, зная обобщающие названия, не способны самостоятельно 

решить задачу, где надо их применить). 

Первоочередное значение имеет взаимодействие логопеда с учителем. 

Учитель, реализуя программный материал по русскому языку и чтению, 

осуществляет индивидуальный подход с учетом рекомендаций логопеда, 

дифференцирует для обучающихся с трудностями письма и чтения объём 

работы на уроке и требования к оценке письменных работ.  

Основной целью логопеда в работе с родителями является 

формирование у них позитивного взгляда на ребёнка. Родители помогают 

детям осознать значимость логопедических занятий. Особенно тесный контакт 

с родителями необходим при исправлении недостатков звукопроизношения.   

Взаимодействие всех участников коррекционно-педагогического 
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процесса, активное привлечение родителей необходимо для формирования 

сферы жизненной компетенции и достижения планируемых результатов 

образования.  

При планировании конкретного занятия учитель-логопед обязательно 

должен ориентироваться на результаты предшествующей комплексной 

диагностики, принимая во внимание как уровень сформированности 

познавательной деятельности ребенка, так и другие индивидуально-

типологические особенности. Необходимо также фиксировать любые 

позитивные и негативные аспекты в индивидуальной карте речевого развития. 

 

Место курса в учебном плане 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям 

Стандарта, является обязательной частью внеурочной деятельности и 

представлена фронтальными и индивидуальными коррекционно

развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными), а 

также ритмикой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, 

осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч 

отводится на курсы коррекционноразвивающей области (КРО), а 6 ч на 

проведение коррекционноразвивающих занятий. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

АООП НОО обучающихся с ЗПР определяет образовательная организация. 

Приведенная Рабочая программа рассчитана на 66 часа (2 часа 

групповых занятий, 33 учебных недели). По решению образовательной 

организации курсы коррекционно-развивающей области, проводимые в 

групповом формате, могут включаться в расписание занятий. 

Длительность логопедических занятий в соответствии с 

рекомендациями  АООП растет постепенно: с 25-30 минут в сентябре-октябре 
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до 35 минут в ноябре-декабре и 40 минут, начиная со второго полугодия.  

Индивидуальная диагностика речевого развития в соответствии с 

выделенными направлениями проводится учителем-логопедом, так же как и 

педагогом-психологом в первой четверти за счет нераспределенных часов из 

расчета 1 час на обучающегося для каждого специалиста. Целесообразно 

сначала проводить логопедическую диагностику, поскольку состояние 

речевого развития ребенка является относительно стабильным показателем, 

тогда как психологическое состояние в остром периоде адаптации не всегда 

может быть правильно оценено.  

Рабочая программа, разработанная с учетом представленной РП, 

корректируется в образовательной организации ежегодно и содержит только 

необходимые элементы32.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА  

 

В соответствии с выделенными в  АООП направлениями логопедическая 

работа в 1 дополнительном классе может быть конкретизирована в следующих 

разделах:   

Коррекция недостатков звукопроизношения и введение 

исправленных звуков в устную речь.  

Этот раздел направлен на развитие артикуляционной моторики, на 

исправление неправильного звукопроизношения, а также уточнение 

правильной артикуляции смешиваемых звуков. Реализация этого раздела 

необходима всем обучающимся с нарушениями звукопроизношения, а также 

с нечеткой, плохо артикулированной речью. 

Звуко-слоговой анализ и синтез; профилактика и коррекция 

 
32

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ № 1576 от 31.12.2015 рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 
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нарушений письма и чтения. 

Этот раздел направлен на повторение и уточнение имеющихся у 

школьников с ЗПР знаний и умений, усвоенных в период обучения в 1 классе. 

У школьников, не обучавшихся в 1 классе по варианту 7.2, приводятся в 

систему те неполные и неточные знания и навыки, которые дети получили в 

период обучения в массовой школе. В ходе работы по данному разделу не 

только уточняются представления обучающихся о слоговой и звуковой 

структуре слов, совершенствуются навыки слогового и фонематического 

анализа и синтеза, но и определяются основания для дальнейшей 

коррекционно-развивающей работы. 

Дифференциация звуков по акустико-артикуляционным 

признакам и преодоление нарушений письма и чтения (уточнение 

представлений о звуках, сходных по звучанию и артикуляции: согласных 

звонких-глухих, твердых-мягких, парных гласных; формирование навыков их 

различения и соотнесения с соответствующими буквами в разных языковых 

единицах – слогах, словах, предложениях; выработка и закрепление навыков 

обозначения мягкости на письме). 

Развитие лексической стороны речи и профилактика нарушений 

письма и чтения (активизация и обогащение словаря; уточнение 

представлений о смысловой роли различных лексических единиц в составе 

связного высказывания; формирование навыков и умений адекватного отбора 

слов различных грамматических категорий в соответствии с темой 

высказывания; профилактика смысловых ошибок при чтении и письме). 

Диагностика и формирование грамматического строя устной речи 

и коррекция его недостатков (формирование представлений о смысловых и 

грамматических характеристиках текста, предложения, словосочетания; 

обучение умениям конструирования предложений в соответствии с 

грамматическими нормами; формирование и коррекция навыков 

словоизменения и словообразования). 
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Связная речь (повышение мотивации говорения; развитие и коррекция 

навыков диалогической речи; формирование умений устного 

монологического высказывания).  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

в 1 дополнительном классе 

№ 

п/п 

Раздел Примерные темы 

занятий 

Примерное содержание 

занятий 

1 четверть 

1 Звуко-слоговой 

анализ и синтез; 

профилактика и 

коррекция 

нарушений 

письма и чтения 

(16 часов). 

Уточнение общих 

представлений о 

звуко-буквенном 

составе русского 

языка (2 ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема 

«Как ты познаешь 

Диагностическое занятие.  

Задания на: опознание звуков 

родного языка с опорой на 

прослушивание (губы 

логопеда закрыты экраном); 

опознание звука по видимой 

артикуляции и другим 

зрительно воспринимаемым 

опорам при беззвучном 

артикулировании (например, 

звуков [Ш], [С], [Ж], [Б], [П], 

[А], [О], [У]); различение 

гласных и согласных звуков: 

поднять сигнал-обозначение, 

если услышите гласный (или 

согласный) звук, звонкий или 

глухой, твердый или мягкий 

звук. 

Задания на узнавание и 

называние букв алфавита по 
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мир». 

 

 

 

Гласные и 

согласные звуки 

родного языка, их 

роль в составе 

слов. Звуковой 

анализ и синтез. 

Соотнесение 

звуков с буквами. 

 

 

 

 

Лексическая тема 

«Наш класс. Наша 

школа». 

 

 

Печатные и 

рукописные 

буквы(2 ч). 

 

 

 

 

 

инструкции: Поднимите 

букву, которую я назову. 

Назовите букву, которую я 

покажу. 

Уточнение различий в 

понятиях ЗВУК-БУКВА. 

Уточнение органов чувств: 

рука, язык, ухо, нос. 

Обогащение словаря 

антонимами («большой – 

маленький, Холодно – тепло, 

тяжелый-легкий») Построение 

диалогов в ответах на вопросы. 

 

Упражнения на уточнение и 

закрепление представлений о 

звучании и артикуляции 

гласных и согласных звуков и 

о соответствующих им буквах. 

Уточнение представлений о 

слогообразующей функции 

гласных звуков. Задания на 

фонематический анализ 

(подбор слов на заданный 

звук; определение места 

заданного звука в слове, 

количества звуков в слове, их 

последовательности). 

Упражнения в опознании букв, 
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Заглавные и 

строчные буквы (2 

ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема 

«Режим дня. 

Правила личной 

гигиены». 

соответствующих гласным и 

согласным звукам. 

Уточнение предметного и 

глагольного словаря. Названия 

и назначения предметов, 

правила поведения в классе и в 

школе. Построение связного  

высказывания. 

 

Диагностическое задание: 

выбор печатных букв по 

заданию (из разрезной азбуки); 

запись рукописного варианта 

задаваемых букв.  

Определение роли букв в 

составе слов (обозначение 

соответствующего звука, 

обозначение мягкости 

согласного звука на письме). 

Задания на уточнение 

кинетико-кинестетических и 

зрительно-пространственных 

представлений образов 

печатных и рукописных букв.  

Упражнения на анализ и 

соотнесение графических 

образов печатных и 

рукописных букв.  
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Дифференциация 

букв, сходных по 

начертанию 

(2 ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слоговой анализ и 

синтез слов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение образов строчных и 

заглавных букв. Уточнение 

функций заглавных букв. 

Анализ графических образов 

строчных и заглавных букв. 

Составление, прочтение и 

запись слов-имен 

собственных. Составление, 

запись и прочтение 

предложений. Закрепление 

представления о заглавной 

букве в начале предложения и 

заглавной букве в начале 

написания имен, кличек 

животных, названий городов и 

т.д. 

Уточнение знаний о правилах 

оформления предложений с 

опорой на анализ данных для 

прочтения (на доске или на 

наборном полотне) текстов из 

2-3 предложений.  

 

 

Упражнения на закрепление 

умений поиска отдельных букв 

(строчных, заглавных, 

рукописных, печатных) из 

ряда предлагаемых по 
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Ударные и 

безударные слоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема 

«Осень». 

заданию. 

Задания на опознание 

«зашумленных» букв 

(перечеркнутых, наложенных 

друг на друга). Опознание 

правильно и зеркально 

изображенных печатных и 

рукописных букв. 

Задания на дифференциацию 

букв, сходных по начертанию, 

количеству и 

пространственному 

расположению элементов (с 

опорой на тактильно-

кинестетический анализ, на 

образные ассоциации и т.д.). 

 

Упражнения на уточнение и 

закрепление умений делить 

слова на слоги, определять 

звуковой состав слогов. 

Составление графических 

схем звуко-слогового состава 

слов. Конструирование (путем 

использования букв разрезной 

азбуки) слогов из данных букв, 

слов – из данных слогов 

разной сложности (открытых, 

закрытых, прямых, обратных, 
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со стечением согласных) с 

последующим прочтением и 

записью. 

Составление 

распространенных 

предложений при ответах на 

вопросы. Развитие 

диалогической речи. 

Обогащение глагольного 

словаря (просыпаться, делать 

зарядку, завтракать, идти в 

школу, обедать, отдыхать, 

учиться, и т.д.). 

Упражнения в определении 

ударных слогов в словах. 

Задания на подбор слов с 

определенным местом в них 

ударного слога. Упражнения в 

воспроизведении слого-

ритмической структуры слов с 

опорой на графические схемы. 

Составление и последующее 

прочтение слов с голосовым 

выделением ударного слога. 

Уточнение значений слов при 

изменении позиции ударного 

слога (слова типа «зАмок- 

замОк»). 
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Беседа о признаках осени. 

Подбор слов-определений к 

словам-предметам (уточнение 

навыков грамматического 

согласования слов и 

профилактика аграмматизма 

на письме и при чтении). 

Анализ значений слов с 

переносным смыслом (золотая 

осень, хрустальный лед и т.п.). 

Упражнения в составлении из 

букв и слогов разрезной азбуки 

слов, словосочетаний, 

предложений по теме с 

последующим чтением и 

записью.  Составление 

коротких рассказов с опорой 

на картину и опорные слова и 

словосочетания, данные в 

нужном порядке для 

раскрытия темы. 

Уточнение представлений о 

признаках осени в живой и 

неживой природе.   

Обогащение словаря 

названиями предметов и 

явлений: календарь, погода, 

урожай, дни недели, осенние 

месяцы, а также глагольной 
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лексикой: дуть, светить, 

желтеть, опадать, собирать. 

Аудирование текстов и стихов. 

Составление рассказа-

описания с опорой на план.  

2 четверть 

2 Дифференциация 

звуков по 

акустико-

артикуляционным 

признакам и 

преодоление 

нарушений 

письма и чтения  

(14 ч). 

Дифференциация 

звонких и глухих 

звуков. (2 ч) 

 

 

 

 

 

 

Обозначение 

звонких и глухих 

звуков на письме 

(дифференциация 

соответствующих 

букв). (2 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнение акустико-

артикуляционных 

характеристик звонких и 

глухих звуков. Применение 

вспомогательных приемов для 

дифференциации звонких-

глухих звуков (опора на 

тактильно-кинестетические 

ощущения, на схему состояния 

голосовых связок при 

произношении звонких-глухих 

и т.д.). 

Упражнения в 

фонематическом анализе слов, 

включающих парные и 

непарные по звонкости-

глухости звуки. 

Придумывание слов с глухими 

и звонкими звуками. 

Соотнесение звонких и глухих 

звуков с соответствующими 

буквами.  

Составление слогов и слов с 
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Лексическая тема 

«Наш город. Наше 

село». 

 

Дифференциация 

твердых и мягких 

звуков. 

(2 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способы 

обозначения 

мягкости на 

звонкими и глухими звуками с 

последующим прочтением и 

записью. 

Письмо под диктовку слов 

простого звуко-слогового 

состава, содержащих звонкие 

и глухие звуки. 

Упражнения со словами-

паронимами (типа «дом-том, 

Толя-доля») – анализ 

изменения значений слов при 

включении звонкого или 

глухого звука; составление 

слов из букв разрезной азбуки; 

составление с этими словами 

предложений; запись пар 

таких слов и составленных с 

ними предложений. 

Уточнение представлений по 

теме. Составление рассказов 

по карте местности. Учить 

отвечать на поставленные 

вопросы. Разыгрывание 

диалогов. Пересказы. 

Уточнение акустико-

артикуляционных 

характеристик твердых и 

мягких звуков. Применение 

вспомогательных приемов для 
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письме.   

(2 ч.) 

 

 

Дифференциация 

А–Я, У–Ю, О–Ё, 

Ы–И, Э–Е(2 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мягкий знак. (2 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема 

«Зима». 

 

дифференциации твердых и 

мягких звуков (опора на 

тактильно-кинестетические 

ощущения, на схемы 

артикуляционных укладов). 

Упражнения в 

фонематическом анализе слов, 

включающих парные и 

непарные по твердости-

мягкости звуки. 

Придумывание слов с 

твердыми и мягкими звуками. 

 

Чтение слов, включающих 

мягкие звуки. Анализ 

различий в буквенном составе 

слов, различающихся 

твердыми и мягкими звуками.  

 

Уточнение представлений о 

буквах, обозначающих 

гласные звуки. Определение 

роли гласного [И] и 

соответствующей ему буквы 

для обозначения мягкости 

предыдущего согласного. 

Сопоставление произношения 

соответствующих слогов, слов 

(Мила – мыла и т.п.). 
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Составление слогов и слов с 

мягкими и твердыми звуками с 

применением графических 

схем и букв разрезной азбуки. 

Последующая запись слов. 

Упражнения в чтении слов, 

включающих открытые слоги 

с буквами А–Я, У–Ю, О–Ё, Ы–

И, Э–Е. 

 

Упражнения в произношении 

слов, заканчивающихся на 

мягкий согласный звук. 

Составление графических 

схем звуко-слогового состава 

таких слов. 

Чтение таких слов. 

Определение роли  буквы Ь 

для обозначения мягкости 

согласного звука на письме. 

Составление аналогичных по 

структуре слов из букв 

разрезной азбуки с 

последующей записью. 

 

Уточнение представлений по 

теме. Дифференциация С–З, 

С–Ш. Скороговорки. 

Свободное высказывание с 
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опорой на личные 

впечатления. 

3 четверть 

3 Развитие 

лексической 

стороны речи и 

профилактика 

нарушений 

письма и чтения 

(10 ч.) 

Значения слов 

разных 

грамматических 

категорий 

(4 ч.) 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема 

«Моя семья. Мой 

дом». 

 

 

 

Диагностическое занятие. 

Задания на актуализацию 

знаний о словах-названиях 

предметов (выбор картинок по 

названию, называние 

картинок, подбор слов-

предметов к лексическим 

темам, например, «Класс», 

«Магазин игрушек», «Кабинет 

врача», «Парикмахерская» и 

т.д.). Задания на уточнение 

представлений о словах, 

обозначающих действия; на 

подбор слов, обозначающих 

признаки, к данным словам - 

предметам.  

Уточнение временных 
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Место и роль 

слов, 

обозначающих 

названия 

предметов, в 

предложениях и 

текстах.  

(2 ч.) 

 

 

 

 

 

Место и роль 

слов, 

обозначающих 

названия 

действий и 

признаков, в 

предложениях и 

текстах  

 

 

 

 

 

 

 

Место и роль 

представлений.  Знания 

учащегося о себе: имя, полное 

имя, отчество, фамилия, 

возраст, день рождения, 

домашний адрес. Составление 

рассказов о себе и о своей 

семье. 

Слова-названия предметов и 

их место в предложении. 

Конструирование 

предложений с заданными 

словами, обозначающими 

различные предметы (с опорой 

на картинки). Различия в 

структуре и смысле 

предложения и текста в 

зависимости от значения 

заданного слова (например, 

ручка как принадлежность для 

письма и ручка ребенка). 

Обогащение заданных и 

прочитанных предложений 

другими словами, 

обозначающими предметы 

(например, «На столе лежат 

книги, ….»).  

 

Упражнения на выбор слов, 

обозначающих действия 
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слов-синонимов, 

антонимов, 

обобщений в 

предложениях и 

текстах. 

 

(2 ч.) 

 

 

 

 

какого-либо предмета и его 

признаки. 

Упражнения в составлении из 

букв и слогов разрезной азбуки 

слов, словосочетаний, 

предложений по теме с 

последующим чтением и 

записью. Составление 

коротких рассказов с опорой 

на картину и опорные слова и 

словосочетания, данные в 

нужном порядке для 

раскрытия темы. 

Беседа в форме полилога на 

лексическую тему. Уточнение 

правил участия в беседе.  

 

Упражнения на подбор слов с 

одинаковым значением и 

составление с ними 

предложений (по образцу). 

Задания на уточнение 

представлений о словах с 

противоположным значением. 

Составление с ними 

словосочетаний, предложений.  

Анализ значений слов-

обобщений на материале 

прослушанных текстов. 
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Упражнения на включение 

обобщающих слов в 

предложения и связные 

высказывания.  

4 Грамматический 

строй речи и 

профилактика 

аграмматизма на 

письме и при 

чтении. 

(10 ч.) 

Предложение, его 

структура и 

основные 

признаки. 

(3 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словосочетание в 

составе 

предложения(3 ч.) 

 

 

 

Упражнения в прослушивании 

и чтении предложений. 

Уточнение представлений о 

смысловой завершенности 

предложения. Анализ 

словесного состава 

предложений. Составление 

предложений с 

использованием опорных слов 

и на основе графических схем. 

Чтение предложений. 

Определение интонационных 

характеристик разных 

предложений 

(вопросительных, 

восклицательных). 

Конструирование простых по 

составу предложений из слов, 

напечатанных на карточках. 

Последующая запись 

предложений. Уточнение 

правил оформления 

предложения при записи 

(заглавная буква, точка в конце 

предложения, вопросительный 
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Лексическая тема 

«День 8 Марта». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словоизменение 

 

(3 ч.) 

 

 

или восклицательный знаки). 

Актуализация слов по теме. 

Высказывания о праздновании 

дня 8 Марта в семье.  

Моделирование ситуации 

«Поздравления с праздником 8 

марта». Составление текста – 

поздравления с днем 8 марта и 

его запись на доске. 

Выполнение произвольного 

рисунка,  посвященного этому 

празднику (для развития 

мелкой моторики, уточнения 

зрительно-пространственных 

представлений, ориентировки 

на листе).  Уточнение знаний 

формул речевого этикета – 

переписывание с доски текста 

поздравления с обращением к 

конкретному человеку (маме, 

бабушке, сестре, тете и т.д.) 

под заготовленным рисунком. 

 

Упражнения на выделение 

словосочетаний в составе 

предложения (слово-предмет + 

слово-признак; слово-

действие + слово признак). 

Составление словосочетаний с 



 

1762 
 

опорой на картинки. 

Включение в словосочетания 

слов разных значений – 

синонимов, антонимов, 

обобщающих слов. Сравнение 

правильно и неверно 

составленных словосочетаний 

(с опорой на картинки). 

Влияние ошибок в 

составлении словосочетаний 

на их смысл. Чтение и запись 

словосочетаний. Упражнения 

на включение словосочетаний 

в состав предложения (с 

опорой на графические 

схемы).  

Составление словосочетаний и 

предложений с 

использованием новых слов на 

заданную тему. Чтение 

рассказов. Послетекстовые 

упражнения, пересказ. 

4 четверть 

4 Грамматический 

строй речи и 

профилактика 

аграмматизма на 

письме и при 

чтении. 

 

 

 

Словоизменение 

 

(2 ч.) 

Упражнения на сопоставление 

разных форм слова в структуре 

высказываний (единственного 

и множественного числа, 

мужского и женского рода, 

разных падежных форм). 
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(6 ч.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Словообразование 

(3 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление 

материала раздела 

на основе темы 

«Мои друзья». 

 

Задания на анализ форм слов в 

словосочетании. Включение 

одного и того же слова в 

разных его формах в 

словосочетания и 

предложения. Чтение 

предложений и текстов с 

последующим анализом 

изменений форм одного и того 

же слова в разных 

предложениях текста. Запись 

слов в разных формах 

(изолированно, в 

словосочетаниях и 

предложениях). 

 

Упражнения на уточнение и 

автоматизацию навыков 

образования новых слов 

различными способами 

(суффиксальным и 

префиксальным). Анализ 

значений образованных слов. 

Включение вновь 

образованных слов в 

различные языковые единицы 

– словосочетания, 

предложения, тексты (с 

опорой на картинки). Анализ 
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звуко-слогового и буквенного 

состава образованных слов, 

сопоставление с исходными 

словами. Чтение и письмо 

цепочек слов (нос–носик; дом–

домик; стол-столик и т.д.).  

Уточнение значения слова 

ДРУЗЬЯ. 

Свободные высказывания 

обучающихся о своих друзьях. 

Работа по составлению 

связного рассказа о друзьях. 

Задание на подбор слов для 

составления предложений о 

своем друге (слова-названия 

предметов, слова-признаки, 

слова-действия). Составление 

разных вариантов рассказа о 

друзьях: описание друга 

(друзей); рассказ о каком-либо 

событии с участием друга 

(друзей). 

Уточнение навыков 

правильного выбора форм 

слов при составлении 

предложений в составе 

рассказов. 

 Связная речь и   

профилактика 

Уточнение 

представлений о 

Диагностическое занятие. 

Слушание текста. Анализ его 
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смысловых 

ошибок при 

чтении и письме. 

(10 часов) 

тексте как 

развернутом 

рассказе на 

какую-либо тему 

«Весна» (2 часа). 

 

Смысловые 

характеристики 

текста и его 

состав. 

(3 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диалогическая 

речь и развитие 

коммуникативной 

активности 

содержания путем  ответов на 

вопросы и посредством опоры 

на соответствующую  

сюжетную картину. 

Определение главной мысли в 

тексте. Придумывание 

названия текста.  

 

Упражнения в прослушивании 

текстов, формулировании 

собственных высказываний о 

событиях, описанных в тексте 

(опора на содержание 

вопросов логопеда, на 

иллюстрации к тексту), 

воспроизведение 

последовательности текста 

путем выкладывания в нужном 

порядке опорной серии 

сюжетных картинок. 

Упражнения в выделении из 

текста отдельных 

предложений и анализ 

смысловой связи между ними. 

Чтение несложных текстов с 

последующим анализом 

смысла. Конструирование 

текста из данных вразброс 

предложений на основе 
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(5 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

анализа содержания каждого 

из них. Придумывание 

названий текстов. Анализ 

связи названия текста с его 

содержанием. 

 

Моделирование 

коммуникативной ситуации, 

например, просмотр 

мультфильма и последующий 

обмен впечатлениями в форме 

полилога. Уточнение правил 

ведения беседы: 

ориентирование на тему 

разговора, внимательное 

прослушивание собеседника, 

ответ на его вопрос, 

высказывание своего мнения, 

сообщение собственной 

информации по обсуждаемой 

теме, соблюдение очередности 

в высказываниях, применение 

формул речевого этикета. 

Прослушивание текстов 

рассказов или сказок, 

содержащих диалоги 

персонажей. Моделирование 

диалогов на разные темы 

(например, разговор по 
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телефону с мамой, с другом; 

беседа о прошедшем 

выходном дне и т.п.).   

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми 

рекомендуется использовать следующие ОСНОВНЫЕ методические 

разработки и пособия: 

Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование 

и формирование у детей с недоразвитием речи. Учебно-методическое пособие. 

- М.: Книголюб, 2005. 

 Грибова, О.Е..  Технология организации логопедического обследования 

: метод. пособие / О. Е.Грибова. - М. : Айрис-пресс : Айрис дидактика, 2005.  

Елецкая Е.В. Работа логопеда с детьми с задержкой психического 

развития. Учебно-методическое пособие. Электронный ресурс. Режим 

доступа: http://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-

pedagogika/library/2014/10/18/rabota-logopeda-s-detmi-s-zaderzhkoy.- Загл. с 

экрана. 

Ефименкова, Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся 

начальных классов. – М.: Изд-во Нац. книжный центр, 2015. – 320 с. 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. 

Иншакова О.Б. Развитие и коррекция графомоторных навыков у детей 

5-7 лет. Пособие для логопеда. М.: Владос, 2005. 

Ишимова, О.А. Логопедическая работа в школе  / О. А. Ишимова. - М.: 

Просвещение, 2012.  

Лалаева, Р.И. Нарушения речи и их коррекция у детей с задержкой 

психического развития / Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова, С.В. Зорина. – М.: 

ВЛАДОС, 2004.  

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2014/10/18/rabota-logopeda-s-detmi-s-zaderzhkoy.-
http://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2014/10/18/rabota-logopeda-s-detmi-s-zaderzhkoy.-
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Методы обследования речи детей: пособие по диагностике речевых 

нарушений / Под общ.ред. Г.В. Чиркиной. – М., 2010.  

Дополнительная литература 

Бабкина, Н.В. Основные направления и содержание коррекционной 

работы с младшими школьниками с задержкой психического развития // 

Дефектология. 2016. №2. С. 53–59. 

Бабкина, Н.В. Готовность детей с ЗПР к обучению в школе: от 

диагностики к особым образовательным потребностям // Педагогика и 

психология образования. 2016. № 2. С. 100–111.  

Бабкина, Н.В. Современные подходы к оценке достижений и трудностей 

младших школьников с задержкой психического развития // Педагогика и 

психология образования. 2016. № 3.  

Вильшанская А.Д. Условия формирования приемов умственной 

деятельности у младших школьников с задержкой психического развития // 

Дефектология.-2005.-№ 2.-С.57-65. 

Иншакова О.Б. Словарные слова в образах и картинках. Материал для 

фронтальной и индивидуальной работы с уч-ся 1-2 классов. В 2 ч. 

Метод.пособие. М.: Владос, 2004. 

Ишимова О.А. Логопедическое сопровождение учащихся начальных 

классов. Чтение. Программно-методические материалы. М.: Просвещение, 

2014. 

Ишимова О.А., Шаховская С.Н. Алмазова А.А. Логопедическое 

сопровождение учащихся начальных классов. Письмо. Программно-

методические материалы. М.: Просвещение, 2014. 

Ишимова О.А. Чтение. От буквы к слогу и словам. Тетрадь-помощница. 

Пособие для учащихся начальных классов. / О. А. Ишимова. М.: Просвещение, 

2014. 

Ишимова О.А. Развитие речи. Письмо. Тетрадь-помощница. Пособие 

для учащихся начальных классов. / О.А. Ишимова, А.А. Алмазова. М.: 

Просвещение, 2014. 
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Нейропсихологическая диагностика, обследование письма и чтения 

младших школьников / Под общей редакцией Т.В. Ахутиной, О.Б. Иншаковой. 

- М.: Секачев, 2008. 

Чиркина, Г.В. Произношение. Мир звуков [Текст] : пособие для учителя-

логопеда спец. (коррекц.) шк. V вида : 2 кл. / Г.В. Чиркина, Е.Н. Российская. - 

М. : АРКТИ, 2003.  

Шевченко, С.Г. Умственное и речевое развитие детей с задержкой 

психического развития //Диагностика и коррекция задержки психического 

развития у детей / Под ред. С.Г. Шевченко. М.: Аркти, 2004.-С.105-144. 

Материально-техническое обеспечение 

Касса букв и слогов. 

Разрезные азбуки, таблицы слогов. 

Тетради, ручки, карандаши. 

Трафареты. 

Материал для формирования кинестетического образа букв (природный 

материал, наждачная бумага, палочки, шнур, пластилин и т.п.). 

Сигнальные карточки. 

Разноцветные фишки, полоски для составления схем. 

Разнообразный демонстрационный материал. 

Серии сюжетных картин. 

Логопедическое зеркало. 

Логопедические зонды для постановки звуков. 

Доска с набором магнитов. 

Магнитофон и набор аудиозаписей. 

Диктофон для фиксации результатов диагностики. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Результатом посещения курса «Логопедические занятия» должно 

http://knigi.link/knigi-logopediya/neyropsihologicheskaya-diagnostika-obsledovanie.html
http://knigi.link/knigi-logopediya/neyropsihologicheskaya-diagnostika-obsledovanie.html
http://knigi.link/knigi-logopediya/neyropsihologicheskaya-diagnostika-obsledovanie.html
http://childrens-needs.com/katalog/katalog/izuchenie-i-korrekcija-vyjavlennyh-narushenij/proiznoshenie-mir-zvukov-posobie-dlja
http://childrens-needs.com/katalog/katalog/izuchenie-i-korrekcija-vyjavlennyh-narushenij/proiznoshenie-mir-zvukov-posobie-dlja
http://childrens-needs.com/katalog/katalog/izuchenie-i-korrekcija-vyjavlennyh-narushenij/proiznoshenie-mir-zvukov-posobie-dlja
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явиться преодоление типичных недостатков устной и профилактика 

нарушений чтения и письма. Поэтому уже при организации обучения 

первоклассников следует планировать итоговые результаты, ставя 

промежуточные цели и подбирая инструментарий для оценки их достижения.  

По окончании учебного года логопед проводит повторное 

диагностическое обследование по направлениям: 

– обследование звукопроизношения; 

– обследование состояния звуко-слогового и звуко-буквенного анализа 

слов; 

– обследование лексической стороны речи; 

– обследование грамматического строя речи; 

– обследование связной речи; 

– обследование письменных умений (написание букв, слогов, слов с 

простой слоговой структурой); 

– обследование читательских умений (чтение букв, слогов, трех- и 

четырехбуквенных слов).  

Логопедические методики обследования речи представлены в списке 

методического обеспечения. 

Курс «Логопедические занятия» чрезвычайно важен для сферы 

жизненной компетенции, формирование которой является генеральной целью 

программы коррекционной работы. Содержание детских высказываний 

составляет основу для оценки следующих умений: 

− внятно и четко изложить своё высказывание; 

− различать правильное и неправильное звукопроизношение в речевом 

потоке; 

− обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о 

специальной помощи; 

− вербализовать оценку успешности своей деятельности, адекватности 

поведения и дать аналогичную оценку однокласснику; 
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− обсуждать вопросы организации какого-либо мероприятия, праздника (в 

семье, школе) и выступать на нем; 

− начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

− корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.; 

− получать и уточнять информацию от собеседника; 

− задавать вопросы; 

− передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком; 

− делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами; 

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

намерение, просьбу, опасение и другие. 

В соответствии с  АООП для перечисленных показателей 

рекомендовано использовать шкалу, понятную всем членам экспертной 

группы: 

0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 

балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение.  

Помимо формирования сферы жизненной компетенции по 

вышеперечисленным параметрам, постоянному мониторингу подлежат: 

− состояние звуковой стороны речи (до исправления всех недостатков 

звукопроизношения); 

− состояние активного словаря, понимание значений слов; 

− овладение словообразованием и словоизменением; 

− уровень связного высказывания; 

− состояние речевой коммуникации; 

− речевая активность; 

− состояние познавательных функций речи; 

− состояние навыков чтения и письма. 
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Средствами для решения задач мониторинга является стандартная 

логопедическая диагностика и включенное (на логопедических занятиях) 

наблюдение, а также успешность усвоения программного материала на уроках 

русского языка и чтения, экспертная оценка, полученная от родителей или 

других лиц, взаимодействующих с ребенком. 

Каждый показатель, подлежащий оценке, следует представить в форме, 

дающей возможность достаточно однозначно интерпретировать полученные 

результаты. Можно использовать качественно-количественные шкалы, где 

точкой отсчета становится первоначальный уровень сформированности того 

или иного навыка. 

Например, звукопроизношение (для каждого отсутствующего или 

неверно произносимого звука) предполагает следующие качественные 

градации: 

0 баллов – без динамики; 

1 балл – поставлен изолированный звук; 

2 балла – правильное произношение нестабильно; 

3 балла – неправильное произношение иногда отмечается в речевом 

потоке; 

4 балла – в кабинете логопеда всегда говорит правильно, за его 

пределами не всегда контролирует произношение; 

5 баллов – правильное произношение постоянно. 

Общее количество баллов наглядно иллюстрирует успешность работы 

над звукопроизношением. Рассмотрим возможные подходы к оценке 

динамики по выделенным выше параметрам. Выбор конкретных 

диагностических мероприятий, методик и собственно речевого материала 

останется за образовательной организацией. 

Например, следует оценить изменения по параметру «Состояние 

активного словаря и понимание значений слов».  

Для оценки состояния активного словаря можно использовать 

результаты выполнения следующих заданий (Г.В. Чиркина): 
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1. Подбор слов к вопросам, к предметам. 

2. Подбор синонимов, антонимов, нахождение омонимов. 

3. Метод направленной ассоциации (ребенок выбирает из ряда слов 

подходящие к слову-стимулу). 

4. Называние предмета по описанию. 

5. Понимание значений слов с переносным смыслом. 

В приведенном примере задания ранжируются от простого к сложному.  

Предположим, на каждое задание предлагается две конкретных пробы, 

а каждое слово, названное ребенком, оценивается в 1 балл. От логопеда 

потребуется лишь четкая (желательно с помощью диктофона) фиксация 

детских ответов в начале и конце учебного года. Тогда по каждой пробе можно 

оценить конкретный прирост (количественный показатель), а затем провести 

качественную оценку. 

Качественная оценка строится аналогично: 

1 балл – бедность словаря проявляется существенными затруднениями в 

выполнении диагностических заданий, низким индексом лексического 

разнообразия по результатам анализа зафиксированного свободного 

высказывания. 

2 балла – количество правильно выполненных проб в диагностических 

заданиях выросло не более чем на 20 %, индекс лексического разнообразия33 

не изменился. 

3 балла – количество правильно выполненных проб в диагностических 

заданиях увеличилось на 30-40 %, индекс лексического разнообразия 

незначительно вырос. 

4 балла – количество правильно выполненных проб в диагностических 

заданиях увеличилось на 50-60 %, индекс лексического разнообразия 

достоверно увеличился, некоторые участники сопровождения фиксируют 

качественное улучшение лексического запаса. 

 
5Определяется путем соотношения не повторяющихся слов и общего их количества  в связном 

высказывании (например, пересказ, рассказ по картинке, рассказ на заданную тему). В норме он составляет 

у младших школьников 0,5-0,6, при интеллектуальных нарушениях – 0,3.  
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5 баллов – справляется с предложенными заданиями с незначительной 

стимулирующей и организующей помощью, все участники сопровождения 

фиксируют качественное улучшение лексического запаса. 

Подобную диагностику можно проводить и как игру, выделяя учеников 

хорошо и плохо справляющихся с заданиями.  

Планируемые результаты освоения курса «Логопедические занятия» в 1 

дополнительном классе представлены в конце программы. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и  

АООП НОО обучающихся с ЗПР в случаях стойкого отсутствия 

положительной динамики в преодолении речевых недостатков обучающегося 

при согласии родителей (законных представителей) необходимо направить на 

расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для получения 

необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и 

содержание логопедической работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР курса «Логопедические 

занятия» в соответствии с  АООП обучающихся с ЗПР не влияют на итоговую 

оценку освоения адаптированной образовательной программы. 

Разнообразие недостатков речи у обучающихся с ЗПР, различия 

индивидуального компенсаторного потенциала, социально-средовых условий 

их воспитания не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности 

освоения курса «Логопедические занятия». Вместе с тем можно обозначить 

целевые ориентиры, которые логопед пытается достичь. Желательны 

следующие результаты логопедической работы. 

В области звуковой стороны речи: 

− сформирована направленность внимания на звуковую сторону речи; 

− уточнение представлений об артикуляционных укладах нарушенных 

звуков; 

− умение безошибочного использования нормативного произношения 

всех звуков русского языка во всех ситуациях общения. 

В области лексической стороны речи: 
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− уточнение представлений о словах предметах, действиях и признаках, 

умение подбирать слова к вопросам, к предметам; 

− умение давать понятийные определения простым словам; 

− расширение умений использовать синонимы и антонимы, понятие об 

омонимах; 

− использование слов с обобщающим значением; 

−  возможность понимать значения слов с переносным смыслом. 

 

В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 

− различение гласных и согласных, распознавание звуков по 

артикуляции, различия между звуком и буквой, опознание букв 

письменных и печатных, соответствующих звукам; 

− обозначение мягкости согласных на письме; 

− составление графических схем слов; 

− выделение ударного и безударных слогов; 

− дифференциация звонких и глухих звуков, твердых и мягких звуков. 

 

В области грамматического строя речи: 

− понимание интонационных характеристик предложения; 

− умение конструировать предложения из разрозненных слов; 

− умение составлять правильно грамматически оформленные 

предложения по опорным словам; 

− умение дифференцировать грамматически правильные и 

неправильные словосочетания; 

− овладение умением анализа форм слова в словосочетании; 

− автоматизация префиксального и суффиксального способов 

словообразования (уменьшительные и увеличительные суффиксы). 

 

В области связной речи: 
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− умение прослушивания связного текста; 

− определение главной мысли текста; 

− озаглавливание текста; 

− составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную 

тему; 

− возможность моделирования простых диалогов; 

− начало овладения правилами связного высказывания 

(последовательность, полнота используемых предложений, точность 

в определении слов, четкость артикуляции, интонационная 

выразительность). 
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2 КЛАСС 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Личностные результаты освоения курса коррекционно-развивающей 

области «Логопедические занятия» для 2-го класса оцениваются по 

следующим направлениям: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

− уважительном отношение к русскому языку. 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

− способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного 

материала;  

− проявлении самостоятельности при выполнении заданий, подготовке 

учебных принадлежностей к занятиям; 

− проявлении ответственного поведения (подготовка к занятию, 

трансляция заданий учителя-логопеда дома взрослым, беспокойство по 

поводу соблюдения требований); 

− стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

− способности использовать грамматически правильные связные 

высказывания для решения познавательных задач; 

− способности использовать чтение и письмо для реализации 

коммуникации; 

− возможности аргументировать свои решения, пересказывать учебные 

тексты, составлять описательные и повествовательные рассказы, 

говорить об испытываемых эмоциях, намерениях. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения 

проявляется в: 

− способности невербально проявлять вежливость (улыбка при встрече, 

обращении);  
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− правильном использовании форм речевого этикета в различных учебных 

ситуациях; 

− уважительном отношении к мнению других учеников, педагога; 

− умении делать правильный выбор на основе представлений о 

нравственных нормах и справедливости;  

− умении соблюдать нормы поведения на занятиях.  

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств 

проявляется в: 

− умении замечать красоту в природе, окружающем предметном мире и в 

людях (составление текстов-описаний);  

− способности к восприятию красоты слова, художественной ценности 

литературных произведений; 

− активном стремлении слушать книги, участвовать в обсуждении 

прочитанных произведений;  

− умении рассматривать и оценивать картины известных художников, 

определять настроение автора, составлять предложения, рассказы, 

используя оценочную и эмоциональную лексику. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной 

коммуникации проявляется в: 

− умении договариваться, вести себя в соответствии с договоренностью, 

согласованно выполняя необходимые действия, не разрушая общего 

замысла; 

− умении проявлять внимание к настроению партнера по общению; 

− умении справедливо распределять обязанности (подготовка к занятию, 

дежурство, групповое выполнение задания); 

− умении уважительно относиться к чужому мнению (проявление 

внимания к чужому мнению);  

− умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие 

оплошности и затруднения;  
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− умении сдерживать неодобряемые инфантильные поведенческие 

проявления (ябедничать, обзываться, громко плакать);  

− способности уходить от конфликта.  

Сформированность знаний об окружающем природном и 

социальном мире и позитивного отношения к нему проявляется в: 

− знании названий различных природных явлений, растений, зверей, птиц, 

насекомых, профессий, городов; 

− интересе к знаниям о природе и человеке (стремление наблюдать, 

находить дополнительную информацию познавательного характера).  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений 

о собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 

− осознании своих эмоций (радуюсь, интересно, сержусь, расстроен и 

т.п.); состояния (плохо себя чувствую, устал, скучно и пр.), затруднений 

(не понимаю, не успел), потребностей (плохо видно, надо выйти, 

повторите, пожалуйста); 

− способности понимать и адекватно реагировать на успех и неуспех в 

учебной деятельности;  

− способности анализировать причины успехов и неудач; 

− способности разграничивать ситуации, требующие и не требующие 

помощи педагога. 

− способности запрашивать помощь педагога в затруднительных 

ситуациях; 

− умении использовать визуальную подсказку при затруднениях в 

заданиях. 

Метапредметные результаты освоения курса «Логопедические 

занятия» для 2-го класса включают осваиваемые обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться.  
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С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть 

обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные 

действия проявляются в: 

− способности принимать и сохранять цели и задачи решения учебных 

задач; 

− умении составлять тексты в устной и письменной формах в соответствии 

с поставленными задачами; 

− использовании элементарных знаково-символических средств для 

организации своих познавательных процессов (символические 

обозначения букв, слогов, слов, предложений, частей текста и т.п.); 

− умении преобразовывать текстовую информацию в табличную, умении 

использовать обобщенную информацию при выполнении заданий; 

− умении понимать схематичное оформление алгоритма учебного 

действия и следовать ему; 

− способности смыслового чтения текстов, т.е. понимать прочитанное и 

отвечать на вопросы по содержанию текста;  

− овладении начальными сведениями о сущности и особенностях 

языковых норм и правил.  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

− способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, 

утомлению; 

− способности выполнять инструкции и требования педагога, соблюдать 

основные требования к организации учебной деятельности;  

− способности планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условием ее реализации, оречевлять план и соотносить 

действия с планом;  
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− способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный 

результат с образцом и замечать несоответствия под руководством 

учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные 

действия проявляются в: 

− готовности слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его;  

− адекватном использовании речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

− умении принимать участие в коллективном поиске средств решения 

поставленных задач, договариваться о распределении функций. 

Предметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» 

для 2-го класса. Разнообразие недостатков речи у обучающихся с ЗПР, 

различия индивидуального компенсаторного потенциала, социально-

средовых условий их воспитания не позволяет ожидать одинаковых 

результатов в успешности освоения курса «Логопедические занятия». Вместе 

с тем можно обозначить целевые ориентиры, которые логопед пытается 

достичь. Желательны следующие результаты логопедической работы. 

В области звуковой стороны речи: 

− сформирована направленность внимания на звуковую сторону речи; 

− уточнены представления об артикуляционных укладах нарушенных 

звуков; 

− выработано умение безошибочного использования нормативного 

произношения всех звуков русского языка во всех ситуациях общения; 

В области фонематических процессов: 

- сформированы умения различения звуков на слух (неречевых-

речевых, звонких-глухих, твёрдых-мягких); 

- сформированы умения подбора слов на заданный звук и 

определения наличия звука в слове. 

В области лексической стороны речи: 
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− уточнены представления о словах предметах, действиях и признаках, 

выработаны умения в подборе слов к вопросам, к предметам, действиям; 

− сформированы умения давать понятийные определения простым 

словам; 

− актуализированы и закреплены умения использования синонимов и 

антонимов, понятия об омонимах; сформированы навыки  

− использования слов с обобщающим значением. 

В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 

− сформированы представления о гласных и согласных звуках, навыки 

различения звуков по артикуляции, опознания письменных и печатных 

букв; 

− сформированы представления о звонкости и глухости и твердости и 

мягкости согласных звуков и о способах обозначения мягкости 

согласных на письме; 

− сформированы представления об ударении, об ударных и безударных 

слогах, слогообразующем значении гласных звуков;  

− выработан навык составления графических схем слов. 

В области грамматического строя речи: 

− сформировано понимание интонационных характеристик предложения; 

− сформировано умение конструировать предложения из разрозненных 

слов; 

− сформировано умение составлять грамматически оформленные 

предложения по опорным словам; 

− сформировано умение дифференцировать грамматически правильные и 

неправильные словосочетания, предложения; 

− сформировано умение анализа форм слова в словосочетании; 

− уточнены представления о словоизменении и словообразовании слов 

разных частей речи;  
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− сформировано умение использования предлогов в словосочетании и 

предложении. 

В области связной речи: 

− сформировано умение прослушивания связного текста и его пересказа; 

− сформировано умение определения главной мысли текста и 

восстановления последовательности предложений в тексте; 

− составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную 

тему с опорой на наглядность и без нее; 

− сформированы умения ведения диалогов; 

− совершенствование связного высказывания (последовательность, 

полнота используемых предложений, точность в определении слов, 

четкость артикуляции, интонационная выразительность). 

В области письменной речи: 

− сформирован навык обозначения на письме мягкости согласных звуков 

мягким знаком (ь) и гласными второго ряда; 

− сформировано умение различать имена существительные, глаголы, 

имена прилагательные и выделяет их на письме; 

− сформирован навык списывания слова и предложения с печатного и 

рукописного текста, осуществления проверки; 

− пишет под диктовку слова, словосочетания, предложения и тексты и 

проверяет правильность написанного; 

− умеет употреблять заглавную букву в начале предложения и в 

зависимости от интонации ставит в его конце точку, восклицательный 

или вопросительный знак; 

− сформировано умение составлять предложения из данных слов и на 

заданную тему; 

− сформировано умение определять тему текста, выделять его части, 

придумывать заголовок;  

− сформировано умение работать с деформированными текстами; 
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− сформирован навык послогового чтения и чтения целыми словами 

простых слов; 

− сформирован навык понимания прочитанного; 

− сформирован навык осуществления самокоррекции ошибок при чтении. 

Оценка личностных результатов и сформированности сферы жизненной 

компетенции осуществляется в ходе целенаправленного внешнего или 

включенного наблюдения, фиксации ответов на уроках и поведения 

обучающихся. Для показателя умение использовать грамматически 

правильные связные высказывания для решения познавательных задач может 

быть предложена балльная оценка:  

0 баллов – умение отсутствует;  

1 балл – умение неполноценно; 

 2 балла – умение полноценно. 

Оценку универсальных учебных действий (метапредметные результаты) 

возможно представить в форме качественно-количественных шкал, где точкой 

отсчета становится первоначальный уровень сформированности того или 

иного навыка.  

Для оценки готовности слушать собеседника, вступать в диалог по 

учебной проблеме и поддерживать его (универсальное коммуникативное 

действие) балльная оценка может быть представлена следующим образом:  

0 баллов – не стремится вступать в диалог, на собеседника реагирует 

слабо;  

1 балл – иногда проявляет интерес к диалогу, может частично 

включиться в него при активной поддержке собеседника;  

2 балла – охотно вступает в учебный диалог, проявляет готовность 

слушать собеседника. 

Помимо оценки сформированности личностных и метапредметных 

результатов, постоянному мониторингу подлежат: 

− состояние звуковой стороны речи (до исправления всех недостатков 

звукопроизношения); 
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− состояние активного словаря, понимание значений слов; 

− овладение словообразованием и словоизменением; 

− уровень связного высказывания; 

− состояние речевой коммуникации; 

− речевая активность; 

− состояние познавательных функций речи; 

− состояние навыков чтения и письма. 

Средствами для решения задач мониторинга является стандартная 

логопедическая диагностика и включенное (на логопедических занятиях) 

наблюдение, а также успешность усвоения программного материала на уроках 

русского языка и чтения, экспертная оценка, полученная от родителей или 

других лиц, взаимодействующих с ребенком. 

Каждый показатель, подлежащий оценке, следует представить в форме, 

дающей возможность достаточно однозначно интерпретировать полученные 

результаты. Можно использовать качественно-количественные шкалы, где 

точкой отсчета становится первоначальный уровень сформированности того 

или иного навыка. 

Например, звукопроизношение (для каждого отсутствующего или 

неверно произносимого звука) предполагает следующие качественные 

градации. 

0 баллов – без динамики; 

1 балл – поставлен изолированный звук; 

2 балла – правильное произношение нестабильно; 

3 балла – неправильное произношение иногда отмечается в речевом 

потоке; 

4 балла – в кабинете логопеда всегда говорит правильно, за его 

пределами не всегда контролирует произношение; 

5 баллов – правильное произношение постоянно. 

Общее количество баллов наглядно иллюстрирует успешность работы 

над звукопроизношением. Рассмотрим возможные подходы к оценке 
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динамики по выделенным выше параметрам. Выбор конкретных 

диагностических мероприятий, методик и собственно речевого материала 

останется за Образовательной организацией. 

Например, для оценки состояния активного словаря и понимания 

значений слов можно использовать результаты выполнения следующих 

заданий (Г.В. Чиркина): 

1. Подбор слов к вопросам, к предметам. 

2. Подбор синонимов, антонимов, нахождение омонимов. 

3. Метод направленной ассоциации (ребенок выбирает из ряда слов 

подходящие к слову-стимулу). 

4. Называние предмета по описанию. 

5. Понимание значений слов с переносным смыслом. 

В приведенном примере задания ранжируются от простого к сложному.  

На каждое задание предлагается две конкретных пробы, а каждое слово, 

названное ребенком, оценивается в 1 балл. От логопеда потребуется лишь 

четкая (желательно с помощью диктофона) фиксация детских ответов в начале 

и конце учебного года, которые записываются в протоколе обследования речи. 

По каждой пробе можно оценить конкретный прирост (количественный 

показатель), а затем провести качественную оценку. 

Качественная оценка строится аналогично: 

1 балл – бедность словаря проявляется существенными затруднениями 

в выполнении диагностических заданий, низким индексом лексического 

разнообразия по результатам анализа зафиксированного свободного 

высказывания. 

2 балла – количество правильно выполненных проб в диагностических 

заданиях выросло не более чем на 20 %, индекс лексического разнообразия34 

не изменился. 

3 балла – количество правильно выполненных проб в диагностических 

 
5Определяется путем соотношения не повторяющихся слов и общего их количества в связном высказывании 

(например, пересказ, рассказ по картинке, рассказ на заданную тему). В норме он составляет у младших 

школьников 0,5-0,6, при интеллектуальных нарушениях – 0,3.  
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заданиях увеличилось на 30-40 %, индекс лексического разнообразия 

незначительно вырос. 

4 балла - количество правильно выполненных проб в диагностических 

заданиях увеличилось на 50-60 %, индекс лексического разнообразия 

достоверно увеличился, некоторые участники сопровождения фиксируют 

качественное улучшение лексического запаса. 

5 баллов – справляется с предложенными заданиями с незначительной 

стимулирующей и организующей помощью, все участники сопровождения 

фиксируют качественное улучшение лексического запаса. 

Подобную диагностику можно проводить и как игру, выделяя учеников 

хорошо и плохо справляющихся с заданиями.  

При отсутствии положительной динамики в преодолении речевых 

недостатков ребенок при согласии родителей может быть направлен на 

школьный консилиум для получения необходимой информации, 

позволяющей внести коррективы в организацию и содержание коррекционной 

работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР курса «Логопедические 

занятия» в соответствии с  АООП обучающихся с ЗПР не влияют на итоговую 

оценку освоения адаптированной образовательной программы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Содержание программы курса «Логопедические занятия» разработано 

на основе методических пособий, созданных известными учеными в области 

отечественной логопедии и с учетом имеющихся методических рекомендаций 

по обучению детей с ЗПР. Курс реализуется на протяжении всего периода 

начального образования и позволяет последовательно и постепенно 

преодолевать речевую инактивность и речевые нарушения обучающихся, а 

также обусловленные ими разнообразные трудности в обучении, развивать 

коммуникативную компетентность. При составлении планирования 
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необходимо сочетать последовательность и цикличность усвоения 

речеязыкового материала обучающимися. Многократное воспроизведение 

детьми усвоенных операций и действий способствует формированию у них 

стойких навыков и умений. Это в свою очередь способствует преодолению 

трудностей устного общения, созданию предпосылок письменного общения, 

преодолению трудностей обучения русскому языку. При планировании тем 

логопедических занятий необходимо учитывать содержание программного 

материала по предметам Русский язык и Чтение, что способствует лучшему 

усвоению этих предметов.  

У большинства обучающихся ко второму классу под влиянием 

систематической логопедической работы наблюдается положительная 

динамика в общем речевом развитии. Улучшается состояние импрессивной 

речи; второклассники приобретают навыки понимания как отдельных 

высказываний, так и содержания небольших по объему текстов описательного 

или событийного характера, могут отвечать на вопросы по его содержанию.  

В экспрессивной речи у большинства детей улучшается состояние 

произносительной стороны речи: преодолеваются полиморфные нарушения 

звукопроизношения, недостатки звукослоговой структуры слов, это связано в 

частности и с улучшением навыков фонематического восприятия и 

различения фонема, слухового контроля за звучащей речью.  отдельных слов, 

тонких оттенков речи. 

В лексико-грамматической стороне речи отмечается увеличение словаря 

основных частей речи (существительных, глаголов, прилагательных), 

второклассники чаще и точнее используют в своих высказывания 

обобщающие понятия житейского характера (посуда, одежда и пр.) могут 

конкретизировать названия предметов, входящих в обобщенные группы; 

В грамматической стороне речи уменьшается количество грубых 

аграмматизмов (ошибок согласования слов в роде, числе падеже, согласования 

глаголов), дети адекватнее употреблять некоторые суффиксальные модели 

словообразования (образование существительных от глаголов, 
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притяжательных прилагательных от существительных); 

В связной речи обучающиеся приобретают определенные 

диалогические умения: могут обращаться к сверстнику, учителю с понятным 

и грамматически правильными высказываниями (вопросами, просьбами), 

используют основные формулы речевого этикета в диалоге; в монологической 

речи дети составляют связное высказывание в виде пересказа текста и рассказа 

с опорой на картинки. 

В тоже время речи в устной речи обучающихся сохраняются типичные 

недостатки, прежде всего лексико-грамматического характера и затруднения 

в продуцировании собственных монологических высказываний. Поэтому во 

втором классе содержание логопедической работы должно быть прежде всего 

ориентировано на коррекцию этих недостатков и формирование разных видов 

монологической речи как основы учебного выказывания. Работа над лексикой 

и грамматикой устной речи проводится как на уровне предложения, так и на 

уровне текста. Эти языковые единицы изучаются как по программе русского 

языка, так на логопедических занятиях. Таким образом, логопед и учитель 

отрабатывают с обучающимися навыки построения грамматически 

правильных и лексически разнообразных и точных предложений, а затем 

текстов.  

Кроме того, необходимо учитывать типичное для большинства детей с 

задержкой психического развития недоразвитие фонематических процессов 

(трудности различения акустически близких по звучанию фонем, затруднения 

в осуществлении сложных форм звукового анализа и синтеза). Такие 

недостатки фонематической стороны речи становятся причиной стойких 

ошибок в письме, второклассники пропускают гласные и согласные буквы в 

словах, искажают звуковой состав слова, не осваивают правила смягчения 

согласных и пр. Следовательно, в процессе логопедических занятий во втором 

классе предусматривается продолжение систематической работы по 

формированию и закреплению навыков звукового анализа и синтеза, 

фонематического различения. Это особенно важно для профилактики и 
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преодоления акустических ошибок в письме, прочного усвоения ряда 

орфограмм второго класса, изучаемых на уроках русского языка 

(правописание мягкого знака на конце и в середине слова, правописание 

глухих согласных на конце слова). Следовательно, второе важное направление 

логопедической работы с обучающимися второго класса профилактика 

ошибок письма и чтения, обусловленных несформированностью фонемного 

распознания. 

Курс «Логопедические занятия» состоит из нескольких модулей. 

Первые два модуля в первом полугодии направлены на преодоление 

трудностей в овладении и формировании процессов письма и чтения. Занятия 

этих модулей посещают все учащиеся класса. В первом полугодии второго 

класса учитель-логопед проводит занятия по развитию фонематических 

процессов, формированию навыков звукослогового анализа и синтеза, 

развитию и коррекции лексико-грамматической стороны речи и связной речи.  

Темы предложенных модулей связаны с программой русского языка. 

Периодичность групповых занятий с детьми 2 раза в неделю. Со второго 

полугодия осуществляется коррекционная работа, которая состоит из 

основного (обязательного для всех обучающихся) модуля по развитию 

лексико-грамматической стороны речи и связной устной и письменной речи и 

модулей (с учетом трудностей учащихся) по коррекции нарушений чтения и 

письма с учетом вида дисграфии и дислексии. В связи с этим количество часов 

логопедической коррекции в учебном плане может возрасти. Учитель-логопед 

проводит один час по единому обязательному коррекционному модулю. А два 

часа в неделю отводит на коррекцию специфических ошибок письма, 

дифференцируя детей на группы по сходным трудностям.   

Периодичность коррекционных логопедических занятий в первом 

полугодии составляет 2 раза в неделю.  

На коррекционные занятия выделяется 3 часа в неделю. Один час 

выделяется на развитие лексико-грамматической стороны и развитие связной 

речи. Остальные два часа выделены на коррекцию недостатков письма и 
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чтения в зависимости от трудностей ребенка. Учитель-логопед 

самостоятельно определяет, по какому модулю он будет работать с группой 

учащихся. 

В соответствии с  АООП выбор коррекционно-развивающих курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, 

содержание может осуществляться Организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР, определяемых на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК) и индивидуальной программы реабилитации/абилитации инвалида 

(ИПРА). Программа является  , однако содержание логопедических занятий 

целесообразно соотносить с перечисленными в  АООП разделами.  

Содержание курса «Логопедические занятия» состоит 

преимущественно из разделов, направленных на диагностику, 

профилактику и коррекцию нарушений формирования процесса чтения 

и письма, что достигается работой над языковым анализом и синтезом, а 

также звуко-слоговым и звуко-буквенным составом слова с повышенным 

вниманием к дифференциации звуков и сходных по написанию букв, над 

слоговой структурой слова, выделением ударных и безударных слогов. 

Помимо групповой коррекционной работы для данной категории детей 

должны быть предусмотрены индивидуальные и подгрупповые 

логопедические занятия, на которых осуществляется коррекция недостатков 

звукопроизношения. Основная цель индивидуальных занятий состоит в 

выборе и применении комплекса артикуляционных упражнений, 

направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны 

речи, характерных для разных форм речевой патологии – дислалии, 

ринолалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет 

возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать 

контроль за качеством звучащей речи, скорригировать некоторые не 

желательные личностные и познавательные особенности учащегося.  

Периодичность индивидуальных занятий определяется тяжестью нарушения 
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речевого развития.  

Коррекция недостатков звукопроизношения требует индивидуальной 

работы на этапах постановки и автоматизации звуков в слогах и односложных 

словах. Остальная работа по коррекции недостатков звукопроизношения 

(подготовительный этап, автоматизация в словах разной слоговой структуры, 

предложениях и этап дифференциации) может осуществляться в подгруппах.  

Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков 

коллективной работы и отработка правильного звукопроизношения в 

различных ситуациях общения. На этих занятиях обучающиеся должны 

научиться оценивать качество своих речевых высказываний и сверстников. 

Состав подгрупп меняется по усмотрению логопеда в зависимости от 

динамики достижений обучающихся в коррекции недостатков 

звукопроизношения. По мере устранения дефектов звукопроизношения 

фронтальная работа занимает все больше времени. Она осуществляется при 

обязательном индивидуальном подходе к каждому ученику с учетом его 

психофизических особенностей, выраженности речевого нарушения и степени 

отработанности каждого звука. Индивидуализация коррекционного обучения 

должна находить отражение в планировании каждого занятия. 

Развитие и коррекция лексической стороны речи происходит по тем 

же темам, что и в первом классе, но знания обучающихся значительно 

расширяются за счет представлений об окружающей действительности и 

преодолением недостатков познавательной деятельности. Работа по 

уточнению значений слов осуществляется в рамках выделенных лексических 

тем, особое внимание уделяется переводу слов из пассивного словаря в 

активный. Значительно расширяется глагольный словарь и словарь 

прилагательных. На логопедических занятиях закрепляется, обобщается 

система знаний по данным темам, на основе чего расширяется система 

словесных понятий, особенно существительных, обозначающих родовые 

понятия. Необходимо проводить работу по дифференциации значений 

существительных, глаголов и прилагательных, близких по лексическому 
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значению или функциональным признакам внутри каждой темы. Проводится 

большая работа по развитию лексической системности, формированию 

семантических полей. Развитие мыслительных операций происходит за счет 

использования метафорических выражений, через обучение умению 

учитывать контекст предложений для понимания омонимов, обогащение 

словаря обучающихся синонимами и антонимами. 

Развитие и коррекция грамматического строя речи происходит 

преимущественно в процессе составления словосочетаний, предложений и 

порождения связного высказывания (пересказ рассказ на заданную тему, 

свободное высказывание). Осуществляется поэтапное овладение правилами 

словоизменения и словообразования существительных, прилагательных и 

глаголов. Уточняется значение предлогов и возможности их использования. 

Большое внимание уделяется конструированию словосочетаний и 

предложений. 

Развитие и коррекция диалогической и формирование 

монологической форм речи является важным направлением работы. При 

обучении диалогу необходимо моделирование коммуникативных ситуаций, а 

также проведение различных упражнений: ответно-вопросных (научить 

обучающихся ответным высказываниям, подхватыванию мысли собеседника 

и т.д.), инициативных для оречевления наглядной ситуации. Коррекционную 

роль играет и учебная беседа. 

Развивая монологическую речь, необходимо подбирать упражнения, 

предусматривающие постепенное увеличение объема речевого материала и 

его усложнение по двум линиям: во-первых, должен быть предусмотрен 

переход от менее распространенных фраз к более распространенным; во-

вторых – от изложения небольшого количества эпизодов к постепенному их 

увеличению с выражением разнообразных логических связей. Начинать 

необходимо с опоры на наглядную ситуацию, затем на предшествующий 

опыт, а дальше – к самостоятельным высказываниям, учитывающим контекст 

ситуации.  
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Коррекция недостатков процесса письма и чтения осуществляется на 

групповых занятиях с 15 сентября по 15 мая. Осуществляется работа по 

формированию навыков фонематического анализа и синтеза, навыков 

звукобуквенного анализа и синтеза, а также навыков слогового и языкового 

анализа и синтеза. Уточняются представления о различных типах связи в 

словосочетаниях и предложениях. Развиваются пространственно-временные 

ориентировки, зрительное и слуховое восприятие, а также уточняется и 

расширяется объем зрительной памяти на материале предметов, 

геометрических фигур и букв. Дифференциация звуков и букв по 

акустическому и кинетическому сходству. Коррекционно-логопедическая 

работа по преодолению ошибок на письме и при чтении проводится на уровне 

звука и буквы, слога, слова, словосочетания, предложения и текста. На 

занятиях формируется навык чтения целыми словами, отрабатывается 

понимание прочитанного. Большое внимание уделять чтению слов со 

стечением согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Расширение представлений об окружающей действительности 

осуществляется на всех коррекционных занятиях за счет обогащения 

словарного запаса, развития связного устного и письменного высказывания.  

Развитие познавательной сферы. На логопедических занятиях 

необходимо широко использовать приемы активизации произвольного 

внимания: сюрпризные моменты, игровые ситуации, введение в занятие 

элементов соревнования, использование поощрения и уточняющих вопросов. 

Инструкции к заданиям следует давать понятные и простые. При запоминании 

учебного материала необходимо использовать активное действие с 

материалом, осмысливание и осознание содержащих в нем фактов. При 

запоминании материала учить детей разбивать его на смысловые части и 

коротко их называть. На занятиях следует учить устанавливать причинно-

следственные связи между явлениями и в предложениях, текстах.  

 

 



 

1795 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Раздел Примерные темы 

занятий 

Примерное содержание занятий и 

основные виды деятельности 

обучающихся 

1 четверть 

Диагностика устной и письменной речи учащихся (до 15 сентября) 

Коррекционный модуль по преодолению трудностей в овладении процессами 

письма и чтения 

(обязательный для всех детей) 

Текст 

Предложение 

Слово. 

Предлог (12 ч.) 

Текст. 

Последовательност

ь предложений в 

тексте (2 ч.) 

 

Знакомство с типами текстов 

(повествование, описание, 

рассуждение). Чтение текстов, 

определение типа. Закончи текст. 

Работа с деформированными текстами. 

Отработка техники чтения и понимания 

прочитанного. 

Составление распространенных 

предложений при ответах на вопросы. 

Определение главной мысли текста. 

Лексическая тема 

«Осень». 

 

Беседа о признаках осени. Расширение 

представлений о признаках осени в 

живой и неживой природе. Чтение 

отрывков произведений на тему 

«Осень». Обучение 

повествовательному рассказу по 

картинкам. Составление и запись 

простых и простых распространенных 

предложений об осени. Проверка 
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написанных предложений. 

Определение границ и опасных мест, 

уточнение признаков предложения. 

Предложение 

(простое 

распространенное). 

Порядок слов в 

предложении (1ч.) 

 

Списывание с печатного текста. 

Определение границ предложений. 

Уточнение представлений о смысловой 

завершенности предложения. Анализ 

словесного состава предложений. 

Составление предложений из 

предложенных слов, данных в 

начальной форме. Составление 

предложений по предложенным 

схемам. Распространение предложений 

по вопросам педагога. Чтение 

предложений и определение его 

границ. Интонационная 

выразительность предложений. Работа 

над пониманием распространенных 

предложений (Исправь ошибки). 

Диагностическое задание: определить 

количество слов в предложении; 

определи количество предложений в 

тексте.  

Предложение 

(простое 

распространенное, 

деформированное). 

Порядок слов (2 ч.) 

 

Определение границ предложения. 

Конструирование предложений, 

объединенных по смыслу, из ряда 

предложенных слов.  

Работа с деформированным 

предложением. Учиться находить, о 
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чем говорится в предложении, и 

отвечать на вопросы педагога. 

Конструирование предложений, 

увеличение слов в предложении через 

подбор однородных членов. 

Составление схем предложений.  

Диагностическое задание: составить и 

записать предложения из 

предложенных слов; составить и 

записать предложения из слов, данных 

в начальной форме. 

Словосочетание в 

составе 

предложения. 

Связь слов в 

предложении (2ч.). 

 

 

Нахождение словосочетаний в 

предложениях при чтении. Составление 

словосочетаний по картинкам 

(сущ.+прил., сущ+глаг.). Согласование 

слов в числе и роде. Обогащение 

словаря по лексическим темам: 

«Овощи», «Осень», «Учебные 

принадлежности». Чтение и запись 

словосочетаний под диктовку. 

Нахождение словосочетаний в 

предложениях. 

Слово и его 

значение. Прямое и 

переносное 

значение слова (2 

ч.) 

 

 

Обобщение. Классификация. 

Объединение слов в группы по 

лексическому значению. Нахождение 

слов по их лексическим значениям. 

Работа со смысловыми рядами (дом-

крыша, книга-обложка, пальто-

пуговица, ботинок-шнурки). 
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Уточнение понятий и значений: слово-

предмет, слово-признак, слово-

действие. Нахождение слов при чтении 

предложений. 

Диагностическое задание: посмотри на 

картинку и ответь на вопрос: Что это? 

Какой это предмет? (не менее пяти 

слов). Какие действия может совершать 

этот предмет? (не менее трёх). 

Лексическая тема 

«Мои друзья». 

Беседа по теме. Свободные 

высказывания обучающихся о своих 

друзьях. Учить отвечать на вопросы 

распространенными предложениями. 

Обогащение словаря синонимами. 

Составление рассказа по 

предложенным вопросам.  

Многозначные и 

однозначные слова  

(1 ч.) 

 

Называние по картинкам слов, 

имеющих одно и несколько значений. 

Составление предложений с этими 

словами с опорой на картинку. Чтение 

текстов, предложений и нахождение 

многозначных слов. Вставить 

пропущенные  

по смыслу слова в предложения, 

опираясь на слова, данные в скобках. 

Объяснение своего выбора. 

Антонимы и 

синонимы (2 ч.) 

 

Уточнение значения антонимов и 

синонимов. Подбор синонимов, 

антонимов на заданную тему. 
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Например, подбор антонимов по теме 

«Животные»: быстрый - медленный, 

большой-маленький, лёгкий-тяжелый, 

и т.д. Составление предложений с 

синонимами и антонимами. Чтение 

предложений, текстов и нахождение в 

них синонимов, антонимов. 

Лексическая тема 

«Домашние и 

дикие животные» 

 

Уточнение представлений детей о 

домашних и диких животных. 

Составление описательных рассказов 

по образцу (схеме).  

Диагностическое задание: составить 

описательный рассказ о животном. 

2 четверть 

Коррекционный модуль по преодолению трудностей формирования 

процессов письма и чтения 

(обязательный для всех детей) 

Слова. Деление 

слов на слоги.  

Звуки и буквы.  

(14 ч.) 

 

Слово. 

Однокоренные 

слова. (1ч.) 

 

 

Подбор родственных слов. Уточнение 

понятия «родственные слова». Подбор 

родственных слов разных частей речи. 

Составление словосочетаний и 

предложений. Чтение предложений и 

нахождение родственных слов. 
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Слоговой состав 

слова. Правила 

переноса слов (2ч.) 

 

Уточнение представлений о 

слогообразующей функции гласных 

звуков. Упражнения на уточнение и 

закрепление умений делить слова на 

слоги, определять звуковой состав 

слогов. Формирование навыка 

слогового деления слова, определение 

количества слогов на слух. 

Придумывание слов на заданный слог. 

Конструирование слов из 

предложенных слогов. Составление 

графических схем звуко-слогового 

состава слов. 

Работа со слоговыми таблицами для 

отработки техники чтения. 

Диагностическое задание: определение 

количества слогов в слове; количества 

звуков в односложных и двусложных 

словах, перенос слов. 

Смыслоразличител

ьная и 

формообразующая 

роль ударения 

Безударные и 

ударные слоги. 

(2ч.) 

Уточнение значения слова в 

зависимости от ударения (замок, 

кружки, плачу, парит). Задания на 

подбор слов с определенным местом в 

них ударного слога. Составление схем 

слов с указанием ударного слога. 

Упражнения в воспроизведении 
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 слогоритмической структуры слов с 

опорой на графические схемы. 

Составление и последующее прочтение 

слов с голосовым выделением ударного 

слога. Составление предложений с 

омонимами.  

Звуковой состав 

слова. Гласные и 

согласные звуки (1 

ч.) 

 

Гласные и согласные звуки. 

Дифференциация гласных и согласных 

букв и звуков. Уточнение различий в 

понятиях ЗВУК-БУКВА. Закрепление 

навыков звукового анализа и синтеза 

слов разной слоговой структуры. 

Упражнения в опознании букв, 

соответствующих гласным и 

согласным звукам.  

Диагностическое задание: письмо под 

диктовку слогов и слов с делением слов 

на слоги, определением ударного слога. 

Гласные звуки 

первого ряда (1 ч.) 

 

 

Уточнение гласных первого ряда. 

Задания на фонематический анализ 

(подбор слов на заданный звук; 

определение места гласного звука в 

слове, их количества).  

Гласные звуки 

второго ряда. 

Согласный звук  

[Й] и буква. (1ч.) 

 

Уточнение гласных второго ряда. 

Образование гласных второго ряда. 

Задания на фонематический анализ 

(подбор слов на заданный звук; 

определение места гласного звука в 

слове, их количества). Уточнение 
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представлений о звуке [Й] и его 

обозначении на письме. Упражнения с 

йотированными гласными. Перенос 

слов с буквой «И краткое». 

Лексическая тема 

«Наш город. Наше 

село». 

 

Уточнение представлений по теме. 

Составление рассказов по карте 

местности. Учить отвечать на 

поставленные вопросы. Разыгрывание 

диалогов. Составление рассказов по 

плану. 

Согласные звуки и 

буквы. 

Дифференциация 

твердых и мягких 

согласных (2 ч.) 

 

 

 

 

 

 

Образование согласных звуков. 

Соотнесение звуков с буквами. 

Развитие звукового анализа и синтеза. 

Уточнение акустико-артикуляционных 

характеристик твердых и мягких 

звуков. Применение вспомогательных 

приемов для дифференциации твердых 

и мягких звуков (опора на тактильно-

кинестетические ощущения, на схемы 

артикуляционных укладов). 

Обозначение на письме мягких и 

твердых согласных.  

Правописание буквосочетаний с 

шипящими согласными ча-ща, чу-

щу…… 

Упражнения в фонематическом анализе 

слов, включающих парные и непарные 

по твердости-мягкости звуки. 

Придумывание слов с твердыми и 
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мягкими звуками. Письмо слогов, слов 

с твердыми и мягкими согласными с 

последующим подчеркиванием.  

Упражнения в произношении и чтении 

слов, заканчивающихся на мягкий 

согласный звук. Составление 

графических схем звуко-слогового 

состава таких слов. Последующая 

запись слов. Упражнения в чтении слов, 

включающих открытые слоги с 

буквами А-Я, У-Ю, О-Ё, Ы-И, Э-Е. 

Диагностическое задание: 

письмо слогов, слов, предложений, 

содержащих твёрдые и мягкие звуки. 

Правописание 

мягкого знака в 

словах (2ч.) 

 

 

Мягкий знак. Соотнесение мягкого 

знака с символом и «опорой» для 

обозначения на письме. Определение 

на слух слов с мягким знаком. 

Знакомство со схемой слова, где 

имеется мягкий знак. Мягкий знак в 

конце и в середине слова. Письмо слов, 

словосочетаний и предложений под 

диктовку. Чтение слов с мягким знаком. 

Согласные звуки и 

буквы. 

Дифференциация 

звонких и глухих 

согласных (2 ч.) 

 

Уточнение акустико-артикуляционных 

характеристик звонких и глухих звуков. 

Применение вспомогательных приемов 

для дифференциации звонких-глухих 

звуков (опора на тактильно-

кинестетические ощущения, на схему 
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состояния голосовых связок при 

произношении звонких-глухих и т.д.). 

Упражнения в фонематическом анализе 

слов, включающих парные и непарные 

по звонкости-глухости звуки. 

Придумывание слов с глухими и 

звонкими звуками. Упражнения со 

словами-паронимами, анализ 

изменения значений слов при 

включении звонкого или глухого звука. 

Соотнесение звонких и глухих звуков с 

соответствующими буквами.  

Составление слогов и слов со звонкими 

и глухими звуками с последующим  

прочтением и записью. Чтение слогов, 

слов со стечением согласных. 

Диагностическое задание: письмо под 

диктовку слогов, слов, предложений 

содержащих звонкие и глухие звуки. 

Лексическая тема 

«Новый год» 

 

 

Беседа по теме. Свободные 

высказывания детей о предстоящем 

празднике. Обсуждение карнавальных 

костюмов детей. Составление рассказа 

по сюжетной картинке. Составление 

новогоднего поздравления друзьям, 

родителям. Оформление открытки. 

3 четверть 

Коррекционный модуль  

(обязательный для всех детей) 
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Модуль по 

развитию 

лексико-

грамматическо

й стороны речи 

и связной речи 

(11 ч.) 

Существительные. 

Словоизменение 

существительных  

(2 ч.) 

 

Одушевленные и неодушевленные 

существительные. Постановка вопроса 

к существительному в именительном 

падеже. Практическое употребление 

существительных в форме 

единственного и множественного числа 

на материале предметных картинок и в 

устной речи. Тренировка в постановке 

вопроса к существительным различ-

ного рода и числа. Обогащение словаря 

по лексическим темам: «Зима», «Новый 

год». Конструирование предложений с 

заданными словами, обозначающими 

различные предметы (с опорой на 

картинки). Многозначные слова. 

Составление предложений с 

однородными членами. Практическое 

употребление безпредложных 

конструкций существительных 

единственного и множественного 

числа. Составление предложений по 

картинкам. Ответы на вопросы 

педагога устно и письменно.  

Лексическая тема 

«Зима» 

 

Уточнение представлений о признаках 

зимы. Расширение словарного запаса 

по теме (метель, вьюга, заносы, 

сугробы, снегопад, хлопья снега, 

снежинка и т.д.). 

 Составление описательных рассказов 
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по картине, с использованием опорных 

слов. Уточнение представлений по 

теме. Обогащение словаря 

прилагательными в игре «Кто больше 

придумает слов, отвечающих на 

вопросы: Какой ветер? иней? воздух? 

Какое небо? день? мороз? Какая 

погода?» Составление рассказа о зиме с 

опорой на слова: наступает, свищет и 

бушует, замерзает, валит, кружатся и 

т.д. Запись предложений с 

последующей проверкой текста. 

Глаголы. 

Словоизменение 

глаголов (2 ч.) 

 

Знакомство с действиями предметов. 

Обогащение глагольного словаря. 

Подбор действий к предмету и 

наоборот предмета к действию. 

Соотнесение слов, обозначающих 

действия предмета, с графической 

схемой. Согласование глагола с 

существительным в роде и числе. 

Конструирование предложений с 

заданными словами-действиями, с 

предложенными словосочетаниями.  

Обогащение глагольного словаря 

антонимами, синонимами. 

Лексическая тема 

«Зимние забавы» 

 

 

Уточнение представлений детей о 

зимних забавах детей. Знакомство с 

зимними видами спорта. Составление 

предложений с союзом «чтобы» по 
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данной теме при ответе на вопросы 

педагога: «Для чего мальчик взял 

санки?» (Мальчик взял санки, для того, 

чтобы кататься с горки). Составление 

рассказа по сюжетной картинке. 

Прилагательные. 

Словоизменение 

прилагательных (2 

ч.) 

 

Подбор признаков к предмету. 

Формирование навыка постановки воп-

роса к словам-признакам (Какой это 

предмет?). Соотнесение слов, 

обозначающих признаки предметов, со 

схемой. Работа по согласованию 

прилагательного и существительного в 

именительном падеже единственного и 

множественного числа. Согласование 

прилагательного и существительного в 

косвенных падежах. Согласование 

прилагательных с существительными в 

роде. Закрепление навыка согласования 

в игре «Опиши предмет». Работа с 

антонимами, синонимами. Добавление 

прилагательного в предложение. 

Чтение предложений и текстов с 

выделением прилагательных. 

Словообразование 

существительных с 

помощью 

суффиксов (3 ч.) 

 

 

Закрепление словообразовательных 

форм с конкретным значением. 

Образование существительных при 

помощи уменьшительно-ласкательных 

суффиксов (-ик-, -чик-, -очк-, -ечк-, -ц-, 

-иц-), суффикса -ниц- со значением 
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Словообразование. 

Однокоренные 

слова.  

Суффиксальное 

словообразование 

имен 

существительных. 

 

вместилища, суффиксов (-тель-, -чик-, -

щик-, -льщик-, -чик-, -ник) для 

образования названий профессий. 

Уточнение названий детенышей 

животных и птиц. Для закрепления 

материала использовать игры: «Собери 

семью», «Что не так». Составление 

предложений с предложенными 

словами.  

Словообразование 

глаголов (2 ч.) 

 

 

 

Уточнение пространственных 

представлений детей. Выполнение 

действий по заданию педагога. 

Образование глаголов с помощью 

приставок (в-, вы-, при-, от-, у-, пере-), 

суффиксов (-ыва-, -ова-, -а-, -я-, -и-, -е-, 

-л-) Составление предложений по 

картинкам и по вопросам педагога. 

Исправление словосочетаний с 

неправильным приставочным глаголом 

(улетел к клетке, вбегает от дерева). 

Составление предложений с 

приставочным глаголом. 

Лексическая тема 

«Профессии» 

 

Уточнение представлений детей о 

профессиях. Образование 

существительных, обозначающих 

профессии при помощи суффиксов: -

щик-, -чик-, -иц-, -ниц-. Составление 

предложений из слов данных в 

начальной форме. Письменные ответы 



 

1809 
 

на вопросы педагога. 

Коррекционный модуль  

(в зависимости от недостатков письма и чтения) 

Модуль по 

коррекции 

специфических 

ошибок письма 

и чтения, 

обусловленных 

нарушением 

фонематическо

го 

распознавания 

и 

недостаточност

ью 

фонематически

х 

процессов(22ч.

) 

 

Гласные и 

согласные звуки, их 

образование (2 ч.) 

 

 

Гласные и согласные звуки. 

Дифференциация гласных и согласных 

звуков. Образование звуков, уточнение 

артикуляционных укладов. 

Определение на слух гласных и 

согласных звуков. Знакомство с 

символами и «опорами» для 

обозначения звуков на письме. Чтение 

слогов, слов, словосочетаний, 

предложений. Формирование навыка 

слитного чтения. 

Дифференциация 

гласных букв: А-Я, 

У-Ю, О-Е, Ы-И, Э-

Е  

(1 ч.) 

 

Образование гласных второго ряда. 

Выбор гласных букв для обозначения 

мягкости на письме. Дифференциация 

гласных первого и второго ряда в 

слогах, словах, предложениях. 

Составление схем односложных и 

двусложных слов (О - мох, А  - каша). 

Упражнения в чтении слов, 

включающие открытые слоги с 

данными буквами. 

Дифференциация 

гласных букв А-Я  

(2 ч.) 

Гласная буква Я. Обозначение 

мягкости согласных на письме при 

помощи гласной буквы Я. 

Дифференциация гласных букв А - Я в 

слогах, словах, словосочетаниях, 
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предложениях и в тексте. Развитие 

навыков звуко-слогового анализа и 

синтеза. 

Дифференциация 

гласных букв О-Е  

(2 ч.) 

 

Гласная буква Е. Обозначение мягкости 

согласных на письме при помощи 

гласной буквы Е. Дифференциация 

гласных букв О -Е в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях и в 

тексте. Развитие навыков звуко-

слогового анализа и синтеза. 

Дифференциация 

гласных букв Ы-И  

(1 ч.) 

Гласная буква И. Обозначение 

мягкости согласных на письме при 

помощи гласной буквы И. 

Дифференциация гласных букв Ы-И в 

слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и в тексте. Развитие 

навыков звуко-слогового анализа и 

синтеза. 

Дифференциация 

гласных букв Э-Е  

(1 ч.) 

Гласная буква Е. 

Обозначение мягкости согласных на 

письме при помощи гласной буквы Е. 

Дифференциация гласных букв Э-Е в 

слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и в тексте. Развитие 

навыков звуко-слогового анализа и 

синтеза. 

Дифференциация 

гласных букв У-Ю 

(2 ч.) 

Гласная буква Ю. Обозначение 

мягкости согласных на письме при 

помощи гласной буквы Ю. 
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Дифференциация гласных букв У-Ю в 

слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и в тексте. Развитие 

навыков звуко-слогового анализа и 

синтеза. 

Мягкий знак (3 ч.) Мягкий знак. Соотнесение мягкого 

знака с символом и «опорой» для 

обозначения на письме. Знакомство со 

схемой слова, где имеется мягкий знак. 

Обозначение мягкости согласных с 

помощью мягкого знака. Мягкий знак в 

функции разделения. Дифференциация 

мягкого знака в функции смягчения и 

разделения. Письмо слов, 

словосочетаний и предложений под 

диктовку. Чтение слов с мягким знаком. 

Звонкие и глухие 

согласные (2 ч.) 

Звонкие и глухие согласные. 

Дифференциация слогов и слов со 

звонкими и глухими согласными. 

Соотнесение согласных звуков с 

символами и «опорами» для их 

обозначения на письме. Развитие 

фонематического восприятия, 

внимания, анализа и синтеза. 

Дифференциация 

свистящих и 

шипящих звуков (4 

ч.) 

Закрепление знаний о свистящих и 

шипящих звуках, автоматизация звуков 

в устной речи. Дифференциация 

свистящих и шипящих звуков в слогах, 

словах, словосочетаниях и 



 

1812 
 

предложениях. Соотнесение звуков с 

символами и «опорами» для их 

обозначения на письме. Письмо под 

диктовку слогов, слов, словосочетаний 

и предложений. Работа над 

пониманием прочитанного. 

Дифференциация 

звуков и букв: С-Ц, 

Ч-Щ (2 ч.) 

Дифференциация звуков изолированно, 

в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте. Соотнесение 

звуков с символами и «опорами» для их 

обозначения на письме. Работа с 

паронимами. Развитие 

фонематического восприятия, 

внимания, анализа и синтеза. Письмо 

под диктовку слогов, слов, 

словосочетаний и предложений. Чтение 

предложений, текстов. Работа над 

пониманием прочитанного. 

Модуль по 

коррекции 

специфических 

ошибок письма 

и чтения, 

допускаемых 

по 

оптическому и 

кинестетическо

му сходству 

(22ч.) 

Развитие 

неречевых 

процессов (2 ч.) 

Упражнения на развитие зрительного 

внимания, восприятия на материале 

реальных предметов, фигур, цифр, 

букв. 

Развитие и 

уточнение 

временных 

представлений (2 

ч.) 

Уточнение понятий: год, месяц, день 

недели, сутки, части суток, вчера, 

сегодня, завтра. Расширение 

словарного запаса по теме. 

Развитие и 

уточнение 

Развитие пространственных 

представлений: верх, низ, слева, справа, 
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пространственных 

представлений (2 

ч). 

между, под, над. Расширение объема 

зрительной памяти. Уточнение 

значения предлогов. 

Дифференциация 

оптически и 

кинетически 

сходных гласных 

букв: А-О, О-У, И-

У  

(6 ч.) 

 

Дифференциация сходных по 

начертанию гласных букв в слогах, 

словах, словосочетании, предложении, 

тексте. Соотнесение буквы со звуком и 

символом. Конструирование и 

реконструирование букв. Сравнение 

элементов букв. Развитие оптико-

пространственных представлений. 

Работа на уровне буквы, слога, 

словосочетания и предложения. Работа 

с квазиомонимами. Развитие образного 

мышления 

Дифференциация 

оптически и 

кинетически 

сходных гласных и 

согласных букв:  

И-Ш, И-Ц, З-Е, С-

Э, С-Е, У-Ч, Л-А, а-

д, л-я (10 ч.) 

Задания на дифференциацию букв, 

сходных по начертанию, количеству и 

пространственному расположению 

элементов.  

Работа на уровне буквы, слога, слова, 

словосочетания и предложения. 

Модуль по 

коррекции 

специфических 

ошибок 

письма, 

обусловленных 

Звук. Гласные-

согласные звуки (2 

ч.) 

Уточнение гласных и согласных звуков 

и их образование. Дифференциация 

гласных и согласных звуков на уровне 

слогов, слов. Определение наличия 

звука в слове, его места (начало, конец 

и середина) и последовательности 
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нарушением 

языкового 

анализа и 

синтеза (22ч.) 

 

 

 

гласных и согласных в словах. 

Гласные I ряда (2 

ч.) 

Образование гласных I ряда 

(характеристика всех звуков и их 

артикуляция). Соотнесение звуков с 

буквами. Соотнесение слов, 

предметных картинок со схемами. 

Выделение гласных звуков в слогах, 

словах, словосочетаниях, 

предложениях, тексте. Определение 

места гласных во всех позициях в слове. 

Развитие навыков звукослогового 

анализа и синтеза. 

Гласные II ряда (2 

ч.) 

Знакомство с гласными II ряда. 

Развитие фонематического восприятия. 

Соотношение со схемой и символом. 

Соотнесение слов, предметных 

картинок со схемами. Роль гласных II 

ряда при смягчении согласных. 

Развитие неречевых процессов. 

Развитие навыков звукослогового 

анализа и синтеза. 

Мягкий знак (3 ч.) Мягкий знак в значении смягчения. 

Знакомство с разделительным мягким 

знаком. Закрепление знаний 

орфографии. Соотнесение слов со 

схемой. Развитие зрительного 

восприятия, внимания, логического 

мышления. Обогащение словарного 

запаса (подбор слов с мягким знаком), 
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расширение словаря притяжательными 

прилагательными. Дифференциация 

мягкого знака в функции смягчения и 

разделения. Письмо слов, 

словосочетаний и предложений под 

диктовку. Чтение слов с мягким знаком. 

Согласные звуки (2 

ч.) 

Уточнение знаний о согласных звуках. 

Соотнесение звуков с буквами. 

Выделение согласных звуков в слогах, 

словах, словосочетаниях, 

предложениях, тексте. Определение 

места изучаемых звуков в слове. 

Тренировка в звуковом анализе и 

синтезе слогов и слов. 

Слог. Деление слов 

на слоги (3 ч.) 

Знакомство со слогом. 

Слогообразующее значение гласных. 

Выделение определенного слога в ряду 

слов. Определение положения 

определенного слога. Знакомство с 

одно-, дву-, трех- и четырехсложными 

словами. Придумывание слов на 

заданный слог. Дифференциация слога 

и слова. Слоговой анализ и синтез слов. 

Слогораздел и перенос слов. 

Соотнесение со слоговой схемой. 

Ударение. Ударные 

и безударные 

гласные (6 ч.) 

 

Знакомство с безударными гласными. 

Выделение безударных гласных в 

словах. Закрепление знаний 

орфографии. Отработка орфограммы на 
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существительных, прилагательных и 

глаголах. Подбор родственных слов. 

Обогащение словаря. Работа со 

схемами слов, где прописываются 

гласные буквы. Отработка 

правильности и техники чтения слов, 

словосочетаний и предложений. 

Родственные слова. 

Корень слова (2 ч.) 

Знакомство со строением слова. 

Уточнение понятия «родственные 

слова». Подбор родственных слов 

разных частей речи. Выделение двух 

основных признаков родственных слов: 

единый корень, близость значения. 

Составление словосочетаний и 

предложений. Чтение предложений и 

нахождение родственных слов. 

4 четверть 

Коррекционный модуль  

(обязательный для всех детей) 

Модуль по 

развитию 

лексико-

грамматическо

й стороны речи 

и связной речи  

(6 ч.) 

Словообразование 

прилагательных (1 

ч.) 

 

Образование притяжательных 

прилагательных в мужском, женском и 

среднем родах. 

Лексическая тема 

«Моя семья. Мой 

дом» 

Знания учащегося о себе: имя, полное 

имя, отчество, фамилия, возраст, день 

рождения, домашний адрес, интересы, 

друзья. Знания о своих родственников: 

имя, полное имя, возраст, место работы, 

увлечения. Составление рассказов о 
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себе и о своей семье по своему рисунку. 

Словообразование 

прилагательных (2 

ч.) 

 

Образование качественных 

прилагательных с суффиксами: -н-,-

лив- в мужском, женском и среднем 

родах. Образование относительных 

прилагательных с суффиксами -ов-/-ев- 

/-н-/-енн-/-ск-/-ян-/-ан-. Для 

закрепления используются игры: 

«Подбери слово по смыслу», «Угадай, 

кто хозяин», «Назови, из чего сделан 

предмет», «Деревья. Чей лист». 

Составление словосочетаний и 

предложений в определенном роде и 

числе. Чтение предложений, текстов с 

выделением прилагательных. 

Лексическая тема 

«День 8 Марта» 

 

 

Актуализация слов по теме. 

Высказывания о праздновании дня 8 

Марта в семье. Моделирование 

ситуации «Поздравления с праздником 

8 марта». Составление текста – 

поздравления с днем 8 марта и его 

запись на доске. Выполнение 

произвольного рисунка, посвященного 

этому празднику (развитие мелкой 

моторики, уточнение зрительно-

пространственных представлений, 

ориентировка на листе). Уточнение 

знаний формул речевого этикета – 

переписывание с доски текста 
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поздравления с обращением к 

конкретному человеку (маме, бабушке, 

сестре, тете и т.д.) под заготовленным 

рисунком. 

  

Предлог и его 

значение  

(2 ч.) 

 

Уточнение пространственных 

представлений: верх, низ, слева, справа, 

между, под, над... Расширение объема 

зрительной памяти. 

Уточнение значения предлогов при 

помощи графических схем. Уточняется 

значение следующих предлогов: в, на, 

из, за, перед, по, из-за, из-под. 

Дифференциация различных значений 

одного и того же предлога. Ответы на 

вопросы с опорой на картинки с 

различным пространственным 

расположением предметов (Покажи, 

где мяч на коробке). Выполнение 

действий с предметами. Придумать 

предложение с опорой на выполненное 

действие или по сюжетной картинке. 

Чтение предложений с выделением 

предлогов. Составление схем 

предложений с последующей записью. 

Написание предлогов со словами. 

Лексическая тема 

«Весна» 

 

Уточнение словарного запаса по теме 

«Весна». Характерные признаки ранней 

весны. Весенние месяцы. Птицы 
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весной. Описание внешнего вида птиц. 

Бережное отношение к птицам. Польза 

птиц. Труд людей в саду и огороде 

весной. Составление коротких 

рассказов с опорой на картину и 

опорные слова и словосочетания.  

Закрепление 

синтаксических 

навыков в работе 

над 

словосочетанием и 

предложением. 

Словосочетание 

Предложение (1 ч.) 

 

Соотнесение предложений с 

графическими схемами. Уточнений 

понятий: словосочетание, предложение 

и текст. Виды связи в словосочетаниях 

и предложениях. Постановка вопроса к 

отдельным словам в предложении. 

Наблюдение за изменением смысла 

предложения в зависимости от 

перестановки слов, изменения 

количества слов. Определение 

интонационных характеристик разных 

предложений (вопросительных, 

восклицательных). Конструирование 

простых по составу предложений из 

слов, напечатанных на карточках. 

Последующая запись предложений. 

Уточнение правил оформления 

предложения при записи (Заглавная 

буква, точка в конце предложения, 

вопросительный или восклицательный 

знаки). 

Коррекционный модуль  

(в зависимости от недостатков письма и чтения) 
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Модуль по 

коррекции 

специфически

х ошибок 

письма и 

чтения, 

обусловленны

х нарушением 

фонематическ

ого 

распознавани

я и 

недостаточно

стью 

фонематическ

их процессов 

(12ч .) 

Дифференциация 

парных звуков и 

букв: Б-Б', П-П'; В-

В', Ф-Ф'; Т-Т', Д-Д', 

С-С', З-З', К-К', 

Г-Г'; Ш- Ж  

(11 ч.)  

 

Дифференциация звуков изолированно, 

в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте. Соотнесение 

звуков с символами и «опорами» для их 

обозначения на письме. Работа с 

паронимами. Развитие 

фонематического восприятия, 

внимания, анализа и синтеза. 

Оглушение согласных в конце слов и в 

середине. 

Диагностическое 

занятие (1ч.) 

Дифференциация парных согласных 

звуков изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях и 

тексте. Развитие фонематического 

восприятия, внимания, анализа и 

синтеза. Оглушение согласных в конце 

слов и в середине. 

Диагностическое задание: письмо 

предложений, текстов под диктовку. 

Модуль по 

коррекции 

специфически

х ошибок 

письма и 

чтения, 

допускаемых 

по 

оптическому 

и 

Дифференциация 

оптически и 

кинетически 

сходных согласных 

букв: Б-Д, П-Т, П-Н, 

Л-М, Л-Н, К-Н, Ш-

Щ, Ц-Щ, в-д, Ш-Т, 

Ф-Р, Г-П, П-Т, Г-Р 

(12 ч.) 

Задания на дифференциацию 

согласных букв, сходных по 

начертанию, количеству и 

пространственному расположению 

элементов. Работа на уровне буквы, 

слога, слова, словосочетания и 

предложения. 
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кинестетическ

ому сходству 

(12ч.) 

Модуль по 

коррекции 

специфически

х ошибок 

письма, 

обусловленны

х нарушением 

языкового 

анализа и 

синтеза (12ч.) 

 

Предлоги (2 ч.) Уточнение пространственных 

представлений и значения простых и 

сложных предлогов. Составление 

графических схем предложений. 

Написание предложений по заданию с 

уточнением значения предлогов. 

Чтение предложений с выделением 

предлогов и объяснением их значения. 

Словосочетание (2 

ч.) 

Составление словосочетаний в 

определенном роде и числе. 

Составление словосочетаний по 

картинкам. Обогащение словаря по 

лексическим темам: «Весна», «Овощи», 

«Фрукты». Чтение и запись 

словосочетаний под диктовку. 

Нахождение словосочетаний в 

предложениях. 

Простое 

распространенное 

предложение (2 ч.) 

 

Признаки предложения. Развитие 

навыка языкового анализа и синтеза: 

выделение слов в составе предложения, 

определение количества слов. Работа со 

схемами предложения. Составление 

предложений из слов, данных в 

начальной форме. Чтение 

предложений, интонационная 

законченность предложений. Работа 
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над деформированным предложением. 

Письменные ответы на вопросы 

педагога. Конструирование 

предложений.  

Текст. 

Последовательный 

рассказ (2 ч.) 

 

 

Уточнение структуры текста. 

Составление рассказа по 

предложенным словосочетаниям с 

последующей записью. Работа с 

деформированным текстом (чтение и 

запись). Восстановление рассказа по 

плану. 

Описательный 

рассказ по 

предметной 

картинке (1 ч.) 

Рассматривание предметной картинки, 

обсуждение по плану. Выделение 

опорных слов. Составление рассказа по 

опорным словам. Дополнение рассказа. 

Составление рассказа по плану.  

Рассказ по 

последовательным 

картинкам (2 ч.) 

Восстановление последовательности 

картинок. Обсуждение сюжета. 

Составление предложений по 

картинкам. Планирование устного 

рассказа, выделение опорных 

словосочетаний. Составление 

повествовательного рассказа. 

Самостоятельное письмо. Чтение 

рассказа. Письменный пересказ по 

предложенному плану. 

Составление 

связного рассказа по 

сюжетной картинке 

Беседа по картинке. Составление 

словосочетаний. Составление рассказа 

по предложенному началу. Чтение 
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(1 ч.) 

 

частей текста. Работа над пониманием 

прочитанного текста. Нахождение 

лишних частей текста, составление 

связного текста. 

                          Диагностический модуль (с 15 мая) 
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КОРРЕКЦИОННЫЙ КУРС: ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ.  

1 КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Реализация коррекционно-развивающей области является обязательной 

составной частью комплексного сопровождения обучающихся с ЗПР. Курс 

«Психокоррекционные занятия» направлен на исправление различных 

типичных недостатков психического (психологического) развития, которые в 

совокупности определяют наличие особых образовательных потребностей 

детей, относимых к этой группе. Представленная программа отражает 

примерное содержание психокоррекционных занятий, подобранное с учетом 

перечисленных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и  АООП35 особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, получивших 

рекомендацию обучения по варианту 7.2.  

Общая цель психокоррекционных занятий заключается в применении 

разных форм взаимодействия с обучающимися, направленных на преодоление 

или ослабление проблем в познавательном и эмоциональном развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений, коррекцию 

недостатков саморегуляции, формирование учебной мотивации.  

В соответствии с особыми образовательными потребностями детей с 

ЗПР определяются общие задачи курса: 

− формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения – способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности; 

− совершенствование познавательной деятельности как основы 

компенсации, коррекции и профилактики вторичных нарушений 

психологического развития, коррекция индивидуальных пробелов в 

знаниях; 

 
35В соответствии с Приложением 7 ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР 

вариант 7.2. 
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− стимулирование познавательной активности, интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру и осознанию имеющихся 

трудностей, формирование школьной мотивации; 

− освоение социально одобряемых норм поведения, противодействие 

закреплению дезадаптивных черт и отклонений в формировании личности; 

− компенсация эмоционального неблагополучия, развитие самосознания; 

− освоение и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

− содействие становлению сферы жизненной компетенции и преодолению 

различных дисфункций, а также достижению личностных и 

метапредметных результатов образования. 

 

В 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим 

образом: 

− способствовать психологической адаптации ребенка к школе за счет 

формирования основ саморегуляции, коррекции недостатков 

познавательной деятельности, уменьшения степени эмоционального 

неблагополучия, освоения приемов продуктивной коммуникации; 

− создать условия для освоения правил поведения в школе, развития интереса 

к себе, одноклассникам, учителю, формировать навыки продуктивной 

коммуникации с одноклассниками, в т.ч. совместной деятельности с ними, 

что оптимизирует социальное взаимодействие обучающегося; 

− корригировать типичные дисфункции: недостатки пространственно-

временных представлений, в т.ч. препятствующих успешной ориентировке 

в здании школы, по дороге к ней, а также пониманию протяженности 

обозначаемых в речи временных периодов, несформированность 

произвольного контроля, трудности произвольной концентрации 

внимания, недостатки зрительно-моторной координации и пр.;  
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− корригировать недостатки перцептивных (отнесения к сенсорному эталону, 

перцептивного моделирования-конструирования) и мыслительных (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование, классификация, сериация) 

операций и действий, обучать использованию знаково-символических 

средств для организации познавательной деятельности; 

− содействовать развитию сферы жизненной компетенции, достижению 

личностных и метапредметных результатов образования, обозначенных в 

рабочих программах учебных предметов для первого класса. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение 

курса 

Включение курса «Психокоррекционные занятия» в качестве 

обязательного для всех получающих образование по варианту 7.2 является 

ценным нововведением в содержание образования младших школьников 

указанной группы. Общеизвестные недостатки их саморегуляции, 

мыслительных операций, мотивационные искажения, эмоциональные 

проблемы, личностная незрелость, речевые трудности, а также 

многочисленные разнообразные нарушения и/или дефициты развития 

психофизических функций (неспецифические дисфункции), в значительной 

мере препятствуют формированию учебной деятельности и достижению 

требуемых результатов образования.  

Программа курса «Психокоррекционные занятия» составлена по 

модульному принципу. Возможен вариативный выбор модуля из спектра 

предложенных для года обучения с соответствующим перераспределением 

часов. Содержание, форма организации (групповая, подгрупповая, 

индивидуальная), а также продолжительность занятий в рамках конкретного 

модуля определяется мерой практической актуальности для учащихся 

определенного класса. Организационные формы занятий зависят от 

возможностей образовательной организации.  

Важнейшее значение для выбора предлагаемого примерного 
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содержания курса имели труды психологов, непосредственно работающих по 

проблеме коррекции задержки психического развития (Н.В. Бабкина, А.А. 

Гостар, Е.Л. Инденбаум, А.Н. Косымова,  

Е.А. Медведева, Н.Я. Семаго и др.). Их развивающие программы (или 

фрагменты из них) включены в курс «Психокоррекционные занятия» с учетом 

возможностей групповой формы работы, требований АООП к организации 

учебного процесса.  

В некоторые разделы включены материалы из опубликованных 

методических работ известных детских психологов (Л.А. Венгер, А.Л. Венгер, 

В.В. Брофман,  

К.Н. Поливанова, Е.О. Смирнова и др.). Представленный в них теоретически 

обоснованный опыт коррекции недостатков познавательного, эмоционального 

и личностного развития старших дошкольников и младших школьников 

адаптирован в соответствии с возможностями обучающихся с ЗПР.  

Психокоррекционные занятия позволяют повысить интерес и 

мотивацию к учению, обеспечивают условия для социального и личностного 

развития, способствуют профилактике школьной дезадаптации и отклонений 

в формировании личности, помогают лучшему усвоению учебной 

информации.  

Курс «Психокоррекционные занятия» реализуется на протяжении всего 

периода начального образования и позволяет стимулировать сенсорно-

перцептивные, мнемические и интеллектуальные процессы, последовательно 

и постепенно преодолевать разнообразные трудности обучения и 

коммуникации, повышать адекватность оценки собственных возможностей, 

формировать сферу жизненной компетенции обучающегося с ЗПР. 

В соответствии с  АООП выбор коррекционно-развивающих курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, 

содержание может осуществляться образовательной организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

ЗПР, определяемых на основании рекомендаций психолого-медико-
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педагогической комиссии (ПМПК) и индивидуальной программы 

реабилитации/абилитации инвалида (ИПРА). Вместе с тем представляется, что 

содержание психокоррекционных занятий следует планировать в русле 

перечисленных ниже направлений, поскольку они являются наиболее 

значимыми для обучающихся с ЗПР, сразу начинающих обучение по варианту 

программы 7.2. 

Весь курс «Психокоррекционные занятия» ориентировочно состоит из 

следующих разделов, обозначенных в  АООП в качестве желательных:  

– диагностика и развитие познавательной сферы и 

целенаправленное формирование высших психических функций 

(формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, 

мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-

временных представлений);  

– диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков (гармонизация психоэмоционального состояния, 

формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности 

в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, 

создание ситуации успешной деятельности);  

–диагностика и развитие коммуникативной сферыи социальная 

интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

– формирование продуктивных видов взаимодействия с 

окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса 

обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального  поведения (формирование правил и норм поведения в группе, 

адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);  

– формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения (развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, 

формирование способности к планированию и контролю). 

Перечисленные направления работы ежегодно нуждаются в 

конкретизации в соответствии с наиболее актуальными особыми 
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образовательными потребностями, индивидуально-типологическими 

характеристиками обучающихся. Диагностика преимущественно 

осуществляется методами включенного наблюдения в ходе проведения 

занятий, а также анкетирования участников сопровождения (учителей, 

родителей). Поэтому рабочая программа предполагает в рамках каждого 

модуля проведение диагностических занятий. 

Ведущими, «сквозными» направлениями в психокоррекционной работе 

являются формирование системы произвольной регуляции и максимально 

возможное для имеющегося нарушения совершенствование познавательной 

деятельности, поскольку отсутствие существенного повышения их уровня не 

позволит обучающимся успешно обучаться по учебным предметам и получить 

цензовое образование. Вместе с тем для значительной части обучающихся с 

ЗПР типичны проблемы коммуникации, мотивационные дефициты, 

эмоциональная дисрегуляция. В этих случаях обучающийся не прилагает 

необходимых усилий на занятиях по развитию познавательной сферы, 

логопедических занятиях, и они не приносят ожидаемой пользы. Рабочей 

задачей педагога-психолога является формирование положительного 

отношения к внеучебным занятиям. Именно поэтому входящие в курс модули 

должны быть вариативными. 

 

Значение курса в общей системе коррекционно-развивающей 

работы 

Психологические особенности обучающихся с ЗПР36, многократно 

описанные в литературе и перечисленные в  АООП, существенно затрудняют 

достижение ими планируемых результатов НОО. Коррекционно-развивающие 

занятия, реализуемые во внеурочной деятельности, будут способствовать 

уменьшению различных дезадаптирующих проявлений и, соответственно, 

детских трудностей.  

Курс полезен для освоения всех предметных областей, поскольку 

 
36 Общие для всех вариантов дизонтогенеза психики и специфические. 
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недостатки со стороны основных познавательных процессов, саморегуляции, 

адаптивности, а также несформированность школьной мотивации и (или) 

мотивационные искажения препятствуют успешному обучению даже в 

специально созданных условиях.  

Участие ребенка в психокоррекционных занятиях способствует 

уменьшению эмоциональной напряженности, недостатков саморегуляции, 

повышает общий уровень сформированности учебно-познавательной 

деятельности, что благотворно влияет на мотивацию учения.   

У обучающихся с ЗПР обычно наблюдаются различные нарушения 

и/или дефициты развития психофизических функций (внимания, мелкой 

ручной моторики, зрительно-пространственных представлений, 

фонематических процессов и проч.)., которые мешают овладению 

содержанием учебных предметов. Упражнения, способствующие 

преодолению вышеперечисленных дисфункций, включаются в работу по 

коррекции и развитию познавательной сферы обучающихся.  

Важнейшее и системообразующее значение имеет модуль, 

направленный на формирование и совершенствование произвольной 

регуляции. Формирование этой способности предлагается рассматривать как 

приоритетную задачу не только обсуждаемого курса, но и психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса в целом. Модуль, 

решающий эту задачу, является частью комплексной программы по 

формированию осознанной регуляции познавательной деятельности и 

поэтапно осуществляется на протяжении практически всех лет обучения с 

постепенным наращиванием требований к самостоятельной организации 

деятельности и контролю результатов.  

Работа над совершенствованием произвольной регуляции проводится в 

ходе реализации ЛЮБОГО модуля. Неумение подчинять свою деятельность 

поставленной задаче, несформированность навыков мысленного 

планирования деятельности, самоконтроля, неадекватная самооценка, 

эмоциональная нестабильность и соответствующие трудности 
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межличностных отношений, неспособность осознавать свою ответственность 

и другая дезадаптирующая симптоматика, на преодоление которой 

направлены различные модули курса «Психокоррекционные занятия» чаще 

всего имеет в своей основе сложный комплекс причин. Психолог должен 

отчетливо понимать, что целенаправленное формирование возможностей 

произвольной регуляции, обеспечение специальной помощи в осознании 

имеющихся трудностей, выполнение рекомендаций по реализации 

индивидуального подхода к обучающимся, способствуют постепенной 

коррекции имеющихся проблем обучения и поведения. 

Однако не только дефицит осознанной регуляции затрудняет усвоение 

учебного материала. У обучающихся по варианту 7.2 недостаточны 

мыслительные операции и действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

абстрагирование, действия классификации, сериации и проч.), что затрудняет 

усвоение всех учебных предметов. Ежегодно включаемый в программу 

модуль, направленный на активизацию познавательной деятельности, ставит 

задачу формирования ее операционального состава. Вместе с тем любая 

психокоррекционная работа с ребенком должна способствовать улучшению 

познавательной деятельности, результатом которой, как известно, является не 

только усвоение учебного материала, но и совершенствование сферы 

жизненной компетенции (продуктивная ориентировка в окружающем 

предметном и социальном мире). 

Педагог-психолог в ходе реализации курса «Психокоррекционные 

занятия» учитывает рекомендации учителя класса37, касающиеся 

необходимости усиленной работы с конкретными обучающимися над 

ликвидацией пробелов предшествующего обучения и профилактики 

отставания при усвоении нового материала. При необходимости и наличии 

кадровых условий к проведению психокоррекционных занятий должен 

привлекаться учитель-дефектолог. В первом классе он может реализовывать 

 
37 Предполагается, что детей обучает учитель-дефектолог (олигофренопедагог) или учитель начальных 

классов, прошедший профессиональную переподготовку по специальности «Олигофренопедагогика». 
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модули, направленные на формирование пространственно-временных 

представлений, активизацию познавательной деятельности, а также работать 

с обучающимися индивидуально, корригируя индивидуальные пробелы 

обучения и формируя необходимые учебные действия. 

Особое значение имеет тесная связь логопедических и 

психокоррекционных занятий, а также сопряженность с содержанием 

изучаемых учебных предметов.  

Трудности овладения письмом определяются недостатками со стороны 

фонематического восприятия, зрительно-моторной координации, мелкой 

моторики, слуховой памяти, а также организации и контроля деятельности. 

Существенное значение имеют и патофизиологически обусловленные 

недостатки произвольного внимания, приводящие к большому количеству 

ошибок (письмо слов, предложений, текстов). Общее отставание темпов 

становления познавательной деятельности препятствует сознательному 

усвоению и использованию разнообразных многочисленных правил, а легкие 

проявления системного недоразвития речи затрудняют как понимание, так и 

самостоятельное употребление слов. Поэтому обучающиеся с ЗПР 

преимущественно не любят учебный предмет «Русский язык» и 

обнаруживают наибольшие трудности в усвоении его содержания.  

Преодолению перечисленных трудностей способствуют упражнения на 

развитие произвольной регуляции (ориентировку на листе тетради, слуховое 

сосредоточение, удержание зрительного внимания и т.п.). Предусматриваются 

задания, направленные на улучшение сформированности словесного 

опосредствования деятельности и поведения, для чего используются 

упражнения на вербальное обозначение сходства и различия, активизацию 

самостоятельного устного высказывания и пр. Предполагается, что умения, 

приобретаемые на психокоррекционных занятиях, будут перенесены на 

программный материал предметной области «Филология». 

Трудности овладения математикой в значительной мере сопряжены с 

недостатками пространственных и квазипространственных представлений, 
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соответственно, разделы работы по их коррекции являются необходимыми и 

способствующими усвоению математических знаний, в первую очередь основ 

геометрии. 

Ошибки при решении математических примеров обусловлены в первую 

очередь колебаниями внимания и несформированностью действий контроля. 

Упражнения для улучшения контроля (из модуля по совершенствованию 

произвольной регуляции), психотехнические упражнения (задания на 

концентрацию, переключение внимания, удержание числовой информации) 

способствуют минимизации подобных ошибок38. 

Для большинства обучающихся с ЗПР типичны серьезные трудности в 

решении арифметических задач. С одной стороны, их вызывают недостатки 

словарного запаса, плохое понимание слов, входящих в условие задачи, что 

предполагает соответствующую работу учителя-логопеда. С другой стороны, 

ведущую роль играет недостаточная сформированность мыслительных 

операций, действий логического мышления, трудности мысленного 

представления объектов и оперирования ими. Модуль по активизации 

познавательной деятельности, включающий постепенно усложняющиеся 

упражнения, направлен на улучшение аналитико-синтетических 

возможностей, формирование базовых операций логического мышления.  

С психологической точки зрения эффективное (быстрое и правильное) 

решение любой арифметической задачи предполагает отнесение ее к 

определенному типу, для которого установлен алгоритм решения. Однако, как 

уже было сказано, обучающиеся с ЗПР из-за замедленного темпа 

совершенствования познавательной деятельности еще не могут эффективно 

использовать алгоритмы решений в умственном плане. Они должны быть 

представлены детям в образных формах (модель, схема), с четким выделением 

последовательности решения. В связи с этим в курс «Психокоррекционные 

занятия» постепенно включаются упражнения, психологически идентичные 

 
38Недостатки внимания во многом связаны с ухудшенным состоянием центральной нервной системы 

обучающегося с ЗПР, и поэтому требуют комплексной, в том числе медикаментозной коррекции. 
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решению арифметических задач, в качестве средства выполнения которых 

может использоваться как словесное правило, так и наглядная модель.  

Трудности овладения знаниями по предмету «Окружающий мир» 

обычно проявляются в меньшей мере. Обучение этому учебному предмету 

затрудняет недостаточный интерес к предметному и социальному миру, 

малый объем знаний, низкая познавательная активность и трудности 

самоорганизации о преодолении которых уже говорилось ранее. В первом 

классе на психокоррекционных занятиях реализуются модули, направленные 

на расширение знаний ребенка об окружающей предметной и социальной 

действительности (адаптационный модуль, модуль, направленный на развитие 

интереса к себе). Значение имеют и задания, направленные на усвоение 

пространственных представлений, выделение ориентиров. 

Благодаря психокоррекционным занятиям облегчается овладение 

предметами «Технология», «Изобразительное искусство», «Физическая 

культура» (за счет совершенствования моторики, навыков самоорганизации и 

т.д.).  

Некоторые модули курса «Психокоррекционные занятия» влияют на 

учебную успешность опосредованно, за счет улучшения общего 

психологического состояния обучающихся, повышения их эмоциональной 

устойчивости, коммуникативной успешности.  

Предложенный коррекционный курс, так же как и курс 

«Логопедические занятия», составляет значительную часть содержания 

программы коррекционной работы, направленной на преодоление 

недостатков развития. Наиболее велика его роль в подготовке базы для 

успешной социализации, формировании сферы жизненной компетенции. 

Эффективность психокоррекционных занятий может быть достигнута 

только при обеспечении соблюдения принципа комплексности, когда 

реализуется тесное взаимодействие психолога с учителем, учителем-

логопедом, учителем-дефектологом, родителями и другими потенциальными 

участниками сопровождения. 
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Место курса в учебном плане 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям 

Стандарта, является обязательной частью внеурочной деятельности и 

представлена фронтальными и индивидуальными коррекционно

развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и 

ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков 

адаптации личности в современных жизненных условиях. Коррекционно

развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой 

форме и относятся к внеурочной деятельности. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, 

осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч 

отводится на реализацию коррекционноразвивающей области, 6 ч на 

проведение логопедических и психокоррекционных занятий. Чередование 

учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР определяет образовательная организация (ОО). 

Приведенная Рабочая программа рассчитана на 66 часов (2 часа занятий, 

33 учебных недели). Форма организации психокоррекционных занятий 

зависит от условий, имеющихся в ОО. Состав специалистов (специальный 

психолог или педагог-психолог, прошедший специальную подготовку, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог), реализующих курс «Коррекционно-

развивающие занятия: логопедические и психокоррекционные» определяется 

в соответствии с предложенными детям рекомендациями ПМПК и 

возможностями ОО.  

Длительность коррекционно-развивающих занятий в соответствии с 

рекомендациями  АООП растет постепенно: с 25-30 минут в сентябре-октябре 

до 35 минут в ноябре-декабре и 40 минут, начиная со второго полугодия.  
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Индивидуальная диагностика уровней сформированности произвольной 

регуляции, познавательной деятельности, речевого развития, а также 

основных дисфункций и эмоциональных проблем проводится педагогом-

психологом, учителем-дефектологом и учителем-логопедом в первой четверти 

за счет нераспределенных часов из расчета 1 час на обучающегося для каждого 

специалиста. Педагогу-психологу рекомендуется проводить свою 

диагностику после учителя-логопеда, поскольку в первые 2–4 недели ее 

результаты могут быть недостоверными.   

При наличии у обучающихся индивидуальных особенностей, 

требующих психокоррекции или коррекции индивидуальных пробелов в 

знаниях, педагог-психолог или учитель-дефектолог может заниматься с ними 

индивидуально или в подгруппах, формирующихся на основе сходства 

имеющихся проблем. Конкретное распределение часов на групповые и 

индивидуальные занятия устанавливается в зависимости от результатов 

психолого-педагогической и логопедической диагностики. Рабочая 

программа, разработанная с учетом представленной РП, корректируется в ОО 

ежегодно и содержит только необходимые элементы39.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА  

В соответствии с выделенными в  АООП направлениями 

психокоррекционная работа в 1 классе может быть конкретизирована и 

представлена следующими вариативными модулями:  

Адаптационный модуль «Мы теперь ученики» (принятие социальной 

роли школьника, ознакомление со школьными правилами). 

Развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций (модуль по активизации 

 
39

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ № 1576 от 31.12.2015 рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 
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познавательной деятельности, модуль по развитию пространственно-

временных представлений).  

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

(модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и поведения). 

Развитие коммуникативной сферыи социальная интеграция 

(модуль по развитию способности к взаимодействию с одноклассниками). 

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (модуль по формированию интереса к себе и позитивного 

самоотношения). 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (модуль по 

совершенствованию познавательной деятельности на учебном материале). 

Выбор модулей, последовательность и количество часов, отводимых на 

тот или иной модуль, определяется ОО самостоятельно. Однако начинать с 

адаптационного курса представляется необходимым. 

Во время занятий по курсу «Психокоррекционные занятия» педагог-

психолог: 

− формирует желаемые психологические качества и умения; 

− ориентируется в динамике происходящих изменений, что позволяет 

осуществлять профилактику нарастания негативных тенденций; 

− стремится сгладить негативные моменты, оказать психотерапевтическое 

воздействие на обучающихся, повысить групповой статус «неблагополучных» 

учеников; 

− уточняет для себя содержание индивидуальных психокоррекционных 

занятий; 

− корректирует запланированное содержание занятий в соответствии с  

возможностями обучающихся.  

Домашние задания, которые иногда предлагаются педагогом-

психологом (пронаблюдать за встречающимися по дороге в школу 

ориентирами, принести детские фотографии, рассказать о своей семье) 

обязательными не являются, однако их выполнение (игнорирование) несет в 



 

1839 
 

себе дополнительную диагностическую информацию о протекании процесса 

адаптации к школе, формировании учебной мотивации, ответственности, 

просоциального поведения и пр.  

Педагог-психолог обязательно должен фиксировать любые позитивные 

и негативные аспекты (конкретное место для указанной фиксации 

определяется в соответствии с локальным актом образовательной организации 

– это может быть индивидуальная карта развития, дневник наблюдения, 

рабочий журнал педагога-психолога и т.п.). 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Раздел Примерные темы 

занятий 

Примерное содержание 

занятий 

1 четверть 

1 Адаптационный 

модуль «Мы 

теперь ученики» 

(12 часов). 

Знакомство.  

 

Наш класс.  

 

Наша учительница.  

Наша школа.  

 

 

 

Школьная 

столовая. 

Школьная 

библиотека.  

 

 

Вежливость. 

Игры на знакомство. 

Запоминание имен 

одноклассников.  

Оценка мотивационных 

предпочтений. Любимые 

игры, игрушки, занятия.  

Рассказ-презентация об 

учительнице40. Рассказ-

презентация о школе. 

Отличия школы и детского 

сада, учительницы и 

воспитательницы.  

Экскурсии по школе, в 

столовую, библиотеку 

(информация). Обратная 

связь: рассказы учащихся о 

 
40Для демонстрации изображений рекомендуется использовать видеопроектор с учетом 

длительности, рекомендованной СанПиН. 
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Внешний вид.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравление ко 

дню учителя. 

посещенных объектах.   

Вежливые слова: игры с 

включением формул 

речевого этикета (можно, 

извините, спасибо, 

пожалуйста, прошу вас и 

т.п.). Стихи о вежливости 

(С.Я. Маршак и др.).  

Что такое хорошо и что такое 

плохо (отрывки стихов 

российских поэтов). Детские 

высказывания.  

Наша внешность: лицо, 

волосы, одежда. Загадки-

описания. Школьная одежда. 

Внешний вид школьника.  

Сезонные изменения в 

природе, сезонная одежда. 

Одежда и обувь для осени.  

Праздник учителей. Стихи и 

песни о школе. Открытка для 

учителя. Пожелания.  

Диагностика 

эмоционального отношения 

к школе и учению (рисунок 

«Я в школе»). 

 Модуль по 

развитию 

пространственно-

Ориентировка в 

схеме тела.  

 

Игры-задания на 

ориентировку в схеме тела 

(справа – слева, под – над). 
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временных 

представлений (4 

ч). 

Наши пальчики.  

 

 

 

 

 

 

 

Что лежит у нас на 

парте? 

 

 

 

Ориентировка на 

листе бумаги.  

 

 

 

 

Выделение детей, имеющих 

индивидуальные трудности 

ориентировки.  

Названия пальцев рук. 

Заучивание стихотворения с 

названиями пальцев. 

Взаиморасположение 

пальцев. Пальчиковая 

гимнастика.  

 

Парта (на, под, внутри, 

справа, слева, спереди, 

сзади). Правый – левый 

верхний и нижний углы. 

Середина (центр). 

Расположение предметов на 

парте. 

Лист бумаги: верх, низ, 

середина, левый/правый, 

верхний/нижний угол, 

разлиновка, строки выше, 

строки ниже.   

 

 

2 четверть 

2 Модуль по 

развитию 

пространственно-

временных 

 

 

 

Пространство и его 

План пространства: 

знакомство со 

схематизированными 

планами, включающими 
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представлений (8 

ч) 

план.  

 

 

Пространство в 

нашей речи.  

 

План классной 

комнаты.  

 

 

 

 

План своей 

комнаты.  

 

 

 

Символы-

обозначения. 

 

 

Схема маршрута 

(ориентиры).  

 

 

 

 

 

Что показывают 

пространственные 

ориентиры (право – лево, 

верх – низ).  

Пространственные термины: 

«далеко – близко», «рядом», 

«между», «над – под», «из-

за», «из-под».  

Составление плана комнаты 

(схематические 

изображения/готовые 

графические символы), 

предметов. 

Взаиморасположение 

предметов в пространстве и 

на плане. Поиск объекта по 

плану.  

Самостоятельное создание и 

декодирование плана 

(фотография комнаты и 

демонстрация плана). 

Декодирование 

символических обозначений 

(больница, магазин, 

парикмахерская, заправка). 

Создание собственных 

символов-обозначений. 

Система ориентиров 

(схематизированный план с 

использованием 



 

1843 
 

часы. Режим дня.  

 

 

 

 

 

Вчера – сегодня – 

завтра. 

ориентиров), 

самостоятельное выделение 

1–2 значимых ориентиров.  

Схема пути к классной 

комнате от входа в школу. 

Схема пути от дома к школе 

(с изображением значимых 

ориентиров). 

Время, затрачиваемое на 

дорогу. Временные 

интервалы – час, полчаса, 15 

минут, 5 минут. Режим дня: 

утро: подъем, сборы, завтрак, 

уроки; день: обед, прогулка, 

занятия, игры; вечер: 

семейное общение, ужин, 

приготовления ко сну; ночь: 

сон.  

Вчера – сегодня – завтра. 

Б.Заходер «Мартышкин 

дом». 

 

 Модуль по 

развитию 

коммуникативных 

навыков и 

навыков 

совместной 

деятельности (6 

Мы такие разные.  

 

 

 

 

 

Играем, чтобы 

Игры, привлекающие 

внимание к сверстнику. 

Комплименты-похвалы 

(аккуратный, внимательный, 

вежливый, находчивый, 

веселый, честный, 

дружелюбный, отзывчивый, 
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ч). подружиться.  

 

 

 

 

 

Почему люди 

ссорятся.  

 

 

 

 

 

 

Дети и взрослые.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будь внимателен 

(нужна помощь).  

 

 

 

благодарный и др.).  

Игры, направленные на 

взаимовыборы («Каравай», 

«Ручеек» и пр.). Игры-

соревнования команд 

(«Литературная викторина: 

кто с кем дружит?», «Угадай 

песню»). 

Социометрическая игра: 

выбор в действии. Стихи и 

песни о дружбе.  

Причины ссор (детские 

высказывания): жадничает, 

ябедничает, дерется, 

отнимает и портит вещи и 

т.п. Обида и прощение. 

Притчи. Что помогает не 

ссориться.  

Дети и взрослые. Различия 

детей и взрослых. 

Половозрастная 

идентификация (тест 

«золотого возраста»). Чего 

хотят дети от взрослых? Чего 

хотят взрослые от детей? 

Правила дружбы со 

взрослым (цветик-

семицветик): помогать, 

предупреждать, спрашивать, 
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Что один не сделает 

–сделаем вместе.  

просить, а не требовать, 

соглашаться, заботиться, 

говорить правду.  

«Мы на помощь придем». 

Когда нужно помогать 

(детские высказывания). Что 

называется помощью? Кому 

надо помогать? Признаки 

потребности в помощи.  

А.Л. Барто «Помощница». 

Совместная деятельность. 

Сказки, повести, 

мультфильмы: о совместной 

деятельности. Успешное и 

неуспешное взаимодействие. 

Правила распределения 

обязанностей: человек хочет 

делать, может делать и умеет 

или старается научиться 

делать.  

 

3 четверть 

3 Модуль по 

формированию 

произвольной 

регуляции 

познавательной 

деятельности (10 

часов). 

Поэлементное 

копирование 

образцов. 

 

Целостное 

копирование 

образцов.  

Выделение частей в 

схематическом изображении 

конструкции. Их 

последовательная зарисовка 

в тетради.  

Самостоятельное 

копирование представленной 
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Составление плана 

решения задачи 

(выполнения 

задания). 

 

Самостоятельное 

выполнение 

задания с оценкой 

полученного 

результата. 

Проверка 

выполнения 

задания 

одноклассником.  

 

 

Самостоятельное 

выполнение 

задания с учетом 

заданных условий.  

 

 

схемы конструкции. 

 

Конструирование из 

плоскостного и объемного 

геометрического материала. 

 

Задания на вычеркивание 

(аналогично корректурной 

пробе). 

Шифровка (замена одних 

значков другими по 

определенному правилу). 

Поиск изображений, 

относимых к определенной 

обобщенной группе (без 

указания на способ). 

 

Раскрашивание объектов по 

заданным правилам. 

Зарисовка объекта по 

заданным правилам 

(зеркальное отображение). 

Попытка конструирования 

по условиям.  

 Модуль по 

активизации 

познавательной 

деятельности (10 

часов). 

Восприятие как 

основа 

познавательной 

деятельности: 

анализ наглядно 

Описание наглядно 

представленных объектов. 

Выделение значимых частей 

объекта. Значимые 

(функционально 
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воспринимаемых 

предметов и 

явлений 

окружающей 

действительности.  

 

 

Перцептивные 

группировки 

объектов.  

 

 

 

 

Сенсорные 

эталоны.  

 

 

 

 

Перцептивное 

моделирование. 

 

 

Сходства и 

различия. 

 

 

 

необходимые) и 

украшающие элементы. 

Анализ объектов по 

картинке. Угадывание 

предметов по признакам 

(мебель – 4 ножки и крышка 

– стол). Загадывание 

наглядно представленных 

объектов. 

 

Перцептивная 

классификация (цвет форма, 

величина). Выделение и 

вербализация принципа 

классифицирования. Задание 

на сериацию. 

 

Соотнесение форм реальных 

окружающих предметов с 

сенсорными эталонами. 

Описание предметов. Какой? 

Какая?  

 

Сложение простых узоров 

геометрической мозаики (по 

образцу, из индивидуальных 

наборов). 

 

Выделение частных и общих 
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Развитие навыков 

произвольного 

сосредоточения 

внимания. 

 

 

 

 

 

Развитие 

зрительной, 

памяти. 

 

 

Развитие слуховой 

признаков сходства41: 

ряды картинок с 

изображениями, 

относящимися к одному 

классу (4 картинки в ряду).  

 

Определение различий. 2 

картинки для сравнения из 

каждого ранее 

проанализированного ряда. 

 

Сходство в речи: подбор 

синонимичных 

наименований для объектов, 

изображенных на картинках. 

 

Различия в нашей речи 

(противоположности, 

обозначаемые антонимами, 

наглядно представлены на 

картинках, в т.ч. 

фотографиях). 

 

Перепутанные дорожки. 

Найди различия (идентичные 

картинки с незаметными 

отличиями).  

Выбор (вычеркивание) 

 
41Для демонстрации изображений рекомендуется использовать видеопроектор с учетом 

длительности, рекомендованной СанПиН. 



 

1849 
 

памяти. 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие основ 

абстрактно-

логического 

мышления: поиск 

закономерностей. 

 

осуществляется на 

индивидуальных таблицах. 

Что изменилось? 

(определение 1 – 2 

недостающих, 

перемещенных предметов). 

Восстановление по памяти 

места объекта: 6 объектов. 

Работа в парах: повторение 

цифр (от 3 до 6) в прямом 

порядке (цифры записаны на 

индивидуальных карточках). 

Повторение слов, фраз 

партнера по общению 

«Хомяк-повторюша» с 

постепенным удлинением 

ряда повторяемых слов (от 1 

до 5 в произнесенной фразе). 

Развитие предпосылок 

абстрактно-логического 

мышления. Продолжение 

числового ряда (в пределах 

изученного).  

Продолжение определенной 

последовательности 

геометрических элементов.  

Учет двух признаков в 

нахождении места объекта 

(цвет и величина, форма и 
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величина, цвет и форма). 

 

4 четверть 

4 Модуль по 

активизации 

познавательной 

деятельности 

детей с ЗПР (8 

часов). 

Развитие основ 

абстрактно-

логического 

мышления: поиск 

связей и отношений 

в вербально 

представленном 

материале. 

 

 

 

Развитие основ 

абстрактно-

логического 

мышления: учет 

двух оснований 

вывода на наглядно 

представленном 

материале. 

 

Произвольное 

длительное 

удержание 

внимания 

(запутанные линии, 

корректурная проба 

Диагностический урок: 

решение логических задач 

(аналитические задачи 1 типа 

с прямым утверждением); 

аналитический вывод из 

прослушанного текста (типа 

«Маленький Саша») – 

проводится без обучения.  

Обучающее занятие: другие 

детские тексты со скрытым 

смыслом, угадывание 

загадок. 

 

Самый непохожий. Найди 

четвертое. Продолжи ряд. 

Определи место (5 субтест 

теста под ред.Л.А. Венгера, 

В.В. Холмовской). 

 

 

 

 

Развитие произвольного 

внимания (концентрация, 

переключение): задания на 

стандартных бланках 
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- буквенный 

вариант).  

 

Элементы 

конструктивной 

деятельности (по 

схеме).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческие 

задания. 

 

корректурной пробы с 

необходимостью 

переключения (А 

вычеркиваем, И 

подчеркиваем). Длительное 

отслеживание перепутанной 

линии. 

 

Геометрические тела (куб, 

параллелепипед, конус) и 

шаблоны их развертки. 

Соотнесение фигуры и 

шаблона. План конструкции. 

Конструирование по плану 

соседа по парте (творческое 

задание). 

Самостоятельное 

выполнение задания с учетом 

заданных условий: 

конструирование из 

строительного материала с 

учетом указанного размера и 

количества деталей. 

Развитие воображения 

(опредмечивание 

геометрических фигур). 

 Модуль по 

формированию 

интереса к себе и 

Фотозагадки.  

 

 

Угадывание одноклассников 

по их детским фотографиям. 
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позитивного 

самоотношения (8 

ч). 

Каким я был 

маленьким. 

 

Моя семья. 

 

Самопрезентация. 

 

 

 

 

Лесенка 

самооценки. Я и 

другие. 

Я не умел, но уже умею… 

 

 

Рассказ обучающегося о 

семье. 

 

В. Драгунский «Денискины 

рассказы». 

Самопрезентации42«Я 

люблю» и «Я не люблю»,«Я 

хвастаюсь (горжусь) тем, 

что…». 

 

Занятие на формирование 

самооценки: как нас видят 

другие. 

 

Приведенное содержание является ПРИМЕРНЫМ. Полностью 

коррекционные программы или рекомендации к их реализации приводятся в 

соответствующих публикациях. В приведенное календарно-тематическое 

планирование включено содержание, которое может быть реализовано в ходе 

групповых занятий. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми 

рекомендуется использовать следующие методические разработки, пособия, 

 
42Для демонстрации изображений  рекомендуется использовать видеопроектор с учетом длительности, 

рекомендованной СанПиН. Обязательным условием занятия является обеспечение поддержки и одобрения 

от одноклассников. 
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монографии и журнальные статьи, создающие теоретическую основу для 

выбора содержания психокоррекционных занятий: 

ОСНОВНАЯ литература 

Бабкина Н.В. Интеллектуальное развитие младших школьников с 

задержкой психического развития. Пособие для школьного психолога. М., 

2006 (в пособии представлена программа по активизации познавательной 

деятельности со стимульным материалом и поурочным планированием). 

Бабкина Н.В. Оценка готовности к школьному обучению детей с 

задержкой психического развития. М., 2015. (в пособии представлен комплекс 

методик для дифференцированной оценки готовности к школе детей с ЗПР, 

раскрыты основные направления и содержание коррекционно-развивающей 

помощи). 

Венгер Л.А., Венгер А.Л. Домашняя школа мышления. Пособие. 

М.,2010. 

Вильшанская А.Д., Прилуцкая М.И., Протченко Е.М. Психолого-

медико-педагогический консилиум в школе: Взаимодействие специалистов в 

решении проблем ребенка. Пособие. М., 2012.  

Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей / под 

ред.  

С.Г. Шевченко. М., 2004.  

Косымова А.Н. Коррекция представлений об окружающем мире у детей 

с нарушениями интеллекта // Дефектология – 2006.- №5.  

Семаго, Н.Я. Методика формирования пространственных 

представлений у детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Практическое пособие. М., 2007. 

Тригер Р.Д. Программы для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ  и классов VII вида. Начальные классы. 

Подготовительный класс. М.:Парадигма, 2012. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ литература 

http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/28723.php
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Бабкина Н.В. Где, чему и как учить ребенка с задержкой психического 

развития // Начальная школа.-2015.-№8. 

Бабкина Н.В. Готовность детей с ЗПР к обучению в школе: от 

диагностики к особым образовательным потребностям // Педагогика и 

психология образования.- 2016.- № 2.  

Бабкина Н.В. Жизненные компетенции как неотъемлемая составляющая 

содержания образования детей с задержкой психического развития // 

Воспитание школьников.- 2016.- № 7.  

Бабкина Н.В. Использование наглядного материала при формировании 

жизненных компетенций у детей с задержкой психического развития // 

Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. 2016. № 3. Цветная 

вкладка. 

Бабкина Н.В. Основные направления и содержание коррекционной 

работы с младшими школьниками с задержкой психического развития // 

Дефектология.- 2016.- №2.  

Бабкина Н.В. Саморегуляция в познавательной деятельности у детей с 

задержкой психического развития. Монография. М., 2016 (в монографии 

представлена комплексная программа коррекционно-развивающей работы по 

формированию осознанной регуляции в познавательной деятельности у детей 

с ЗПР, диагностические материалы). 

Бабкина Н.В. Современные подходы к оценке достижений и трудностей 

младших школьников с задержкой психического развития // Педагогика и 

психология образования.- 2016.- № 3.  

Бабкина Н.В. Традиции отечественной научной школы дефектологии в 

современных подходах к образованию детей с ЗПР // Дефектология.-2016.- № 

5.  

Белопольская Н.Л. Психологическая диагностика личности детей с 

задержкой психического развития. Монография. М., 2009. 

Брофман В. Архитектурная школа папы Карло: книга для детей и 

взрослых. Учебное пособие. М., 2001. 
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Вильшанская А.Д. Формирование универсальных учебных действий у 

младших школьников с ЗПР в процессе коррекционной работы с 

использованием пособия «Логические блоки Дьенеша» // Воспитание и 

обучение детей с нарушениями развития. - 2016.- № 7. 

Вильшанская А.Д. Содержание и методы работы учителя-дефектолога в 

общеобразовательной школе – М.: Школьная Пресса, 2008. – 123с. 

Вильшанская А.Д. Условия формирования приемов умственной 

деятельности у младших школьников с ЗПР [Текст]// Дефектология.- 2005. - 

№ 2. – С. 57-65. 

Вильшанская А. Д. Специфика формирования приема понимания 

скрытого смысла пословиц и поговорок у детей с трудностями в обучении 

[Текст] // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2014. - № 

5. – С. 13-26. 

Вильшанская А. Д. Работа учителя-дефектолога над пониманием 

скрытого смысла пословиц и поговорок учащимися с трудностями в 

обучении[Текст] // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 

2014. - № 6. – С. 22-32. 

Гостар А. А., Очковская Т.Ю., Величко С.А. Формирование 

замещающей функции мышления у дошкольников с задержкой психического 

развития с использованием конструирования // Дефектология.-2015.-№5. 

Дунаева З.М. Формирование пространственных представлений у детей с 

задержкой психического развития. Пособие. М., 2006. 

Инденбаум Е.Л. Новый взгляд на старую проблему: к вопросу о формах 

отставания в психическом развитии, образовательных потребностях детей и 

возможных путях помощи // Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития. - 2011.-№5.  

Инденбаум Е. Л., Трушкова А.А., Кованенко С.В., Кирилкина И.Г., 

Коростелева О.И. Практика применения функционально-уровневого подхода 

в организации обучения детей с ЗПР (с фрагментами статьи С.А. Домишкевича 

«Функционально-уровневый подход к диагностике и коррекции 
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познавательной деятельности в норме и при отклонениях в развитии) // 

Дефектология.-2005.-№ 4. 

Инденбаум, Е.Л. Школьники с легкими формами интеллектуальной 

недостаточности: психолого-педагогическая диагностика и характеристика 

психосоциального развития. Монография. Иркутск, 2012. 

Коробейников И. А., Бабкина Н.В. От вариантов развития детей с ЗПР к 

образовательным маршрутам //Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития, 2016.-№ 1.  

Медведева Е.А., Ильина И.Б. Формирование диадного общения 

младших школьников с задержкой психического развития средствами 

арттехнологий. Монография. М., 2010. 

Материально-техническое обеспечение 

Для проведения групповых психокоррекционных занятий необходимо 

оборудованное помещение, позволяющее детям выполнять задания и за 

партами (столами), и в движении (в т.ч. лежа). Необходимы:  

− индивидуальный раздаточный стимульный материал для подгрупповой 

диагностики (диагностические тетради, серии сюжетных картин и 

наборы картинок для выполнения классификации и пр.);  

− демонстрационный материал – репродукции картин художников, 

дорожные знаки, макет часов со стрелками и т.п.; 

− магнитофон и комплект аудиозаписей с музыкальными произведениями 

различного характера (бодрящими, успокаивающими, 

релаксирующими);  

− доска с магнитными держателями;  

− фланелеграф;  

− мультимедиапроектор и экран;  

− переносные носители информации;  

− наборы конструкторов (строительный материал разной формы и цвета);  

− плоскостные крупные геометрические фигуры разной формы (мозаика);  
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− значительное количество расходного материала для изобразительной 

деятельности (гуашь, акварель, бумага форматов А3 и А4, баночки для 

воды, кисточки разной толщины), цветные карандаши и фломастеры;  

− мягкие игрушки и куклы среднего размера, пальчиковые куклы;  

− маски животных и сказочных персонажей, аксессуары для создания 

игрового образа;  

− материал для лепки;  

− защитные клеенки на столы;  

− тетради для записей;  

− индивидуальные полиуретановые коврики.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Курс «Психокоррекционные занятия» включается в программу 

коррекционной работы, поэтому в соответствии с  АООП НОО обучающихся 

с ЗПР оценка результатов опирается на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить 

объективность оценки.  

Результатом курса «Психокоррекционные занятия» в 1 классе должно 

явиться повышение степени социопсихологической адаптированности 

ребенка с ЗПР и, следовательно, достижение необходимого уровня 

адаптированности в школе. Успешность коррекции недостатков 

когнитивного, эмоционального, социального развития, индивидуальных 
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психологических проблем и решения поставленных задач оценивается 

педагогом-психологом и членами экспертной группы, составленной из других 

членов команды сопровождения, а также родителями (законными 

представителями) обучающегося с ЗПР. Результаты обсуждаются на 

школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме с целью разработки 

и корректировки программ психолого-педагогического сопровождения 

учащихся.  

В ходе реализации курса «Психокоррекционные занятия» достигаются 

личностные и метапредметные результаты образования, происходит 

совершенствование сферы жизненной компетенции. Оценка этих результатов 

проводится педагогом-психологом и экспертами (другими педагогами, 

работающими на классе, учителем-логопедом, родителями) в конце пятого 

года обучения (по завершению начального образования). Вместе с тем 

рекомендуется ежегодно отслеживать эффективность проводимой работы. 

В соответствии с  АООП на основе требований, сформулированных во 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, образовательная организация разрабатывает 

программу оценки личностных результатов с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждается 

локальными актами организации. Программа оценки в соответствии с 

рекомендациями  АООП должна включать: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев 

оценки социальной (жизненной) компетенции обучающихся. Перечень этих 

результатов может быть самостоятельно расширен общеобразовательной 

организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

3) систему балльной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты 

каждого обучающегося; 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных 
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результатов; 

6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие 

все вопросы проведения оценки личностных результатов [ АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, стр.76-77]. 

Поэтому уже при организации обучения первоклассников следует 

планировать итоговые результаты, ставя промежуточные цели и подбирая 

инструментарий для оценки их достижения. В частности, критерии для оценки 

успешности освоения программы психокоррекционной работы 

первоклассниками составляются в соответствии с планируемыми 

результатами, приведенными в конце представленной Рабочейпрограммы. 

Все перечисленное позволяет осуществлять мониторинг становления 

сферы жизненной компетенции. Календарно-тематическое планирование по 

годам обучения осуществляется с учетом запланированных результатов 

образования. 

Результаты формирования сферы жизненной компетенции проявляются 

в последовательном улучшении перечисленных ниже умений. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях: 

– различать ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 

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

– обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о 

специальной помощи; 

– использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь: понимаю или не понимаю; 

– оценить успешность своей деятельности, адекватность поведения, 

объективную сложность задания и дать аналогичную оценку возможностям 

одноклассника.  

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни проявляется: 

– в участии в повседневной жизни класса, принятии на себя 
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обязанностей наряду с другими детьми;  

– в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  

– в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность;  

– в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома 

и в школе.  

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия проявляется: 

– в расширении знаний правил коммуникации; 

– в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем 

и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

– в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

– в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

– в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.; 

– в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

– в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации проявляется: 

–в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

– в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

– в развитии любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы; 

– в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 
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собственной результативности; 

– в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения 

так, чтобы быть понятым другим человеком; 

– в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей; 

– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляется: 

– в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со 

знакомыми и незнакомыми людьми; 

– в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; 

– в освоении возможностей и допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации 

общения; 

– в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт; 

– в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

– в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта; 

– в выражении своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 
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В соответствии с  АООП для перечисленных показателей 

рекомендовано использовать шкалу, понятную всем членам экспертной 

группы: 

0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 

балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение.  

Помимо формирования сферы жизненной компетенции по 

вышеперечисленным параметрам, постоянному мониторингу подлежат: 

− уровень произвольной регуляции познавательной деятельности;  

− общий уровень учебно-познавательной деятельности; 

− качество учебных действий; 

− способность к образно-символическому, знаковому опосредствованию 

деятельности; 

− развитие пространственно-временных представлений; 

− состояние зрительно-моторной координации; 

− степень эмоционального благополучия ребенка; 

− адекватность поведения (преодоление проявлений нарушений поведения); 

− сформированность навыков деловой коммуникации; 

− развитие самосознания: становление дифференцированной самооценки и 

адекватного уровня притязаний, адекватная самооценка коммуникативной 

успешности, позитивное самоотношение); 

− развитие волевых качеств: способность преодолевать трудности; 

− появление и закрепление основных психологических новообразований 

(эмоциональная децентрация, способность к сочувствию и соучастию, 

возможность позиционирования, проявления самостоятельности, 

ответственности, инициативы, возможность рефлексии и т.п.); 

− овладение ритуалами социального взаимодействия; 

− социометрический статус ребенка в классе и общий уровень 

социопсихологической адаптированности. 

Средствами для решения задач мониторинга являются включенное (на 
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психокоррекционных занятиях) и внешнее наблюдение, согласованная 

экспертная оценка, создание экспериментальных ситуаций, в т.ч. 

«естественный эксперимент»: участие в различных внеклассных 

мероприятиях, оценка, получаемая в ходе выполнения различных заданий и 

диагностических методик. 

Педагог-психолог осуществляет текущий мониторинг, отражает его в 

карте развития ребенка и докладывает результаты на психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПк)43 в соответствии с локальными актами 

образовательной организации.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики, нарастании 

дезадаптации обучающегося при согласии родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, 

позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

психокоррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР курса 

«Психокоррекционные занятия»  в соответствии с  АООП обучающихся с ЗПР 

не влияют на итоговую оценку освоения адаптированной образовательной 

программы. 

Разнообразие психологических особенностей обучающихся с ЗПР, 

различия индивидуального компенсаторного потенциала, социально-

средовых условий их воспитания не позволяет ожидать одинаковых 

результатов в успешности освоения курса «Психокоррекционные занятия». 

Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры, которых педагог-

психолог пытается достичь. Желательны следующие результаты 

психокоррекционной работы. 

В области адаптации обучающегося к школьным требованиям: 

−  позитивное отношение к посещению школы; 

 
43 При отсутствии специалистов медицинского профиля образовательная организация может принять 

положение о психолого-педагогическом консилиуме, организовав медицинское сопровождение в рамках 

сетевого взаимодействия. 
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− соблюдение школьной дисциплины; 

− ориентировка в пространстве класса и школьном здании; 

− социально-нормативное обращение к педагогу; 

− социально-нормативное поведение в общественных местах школы; 

− формирование школьной мотивации. 

В области развития произвольной регуляции деятельности и 

поведения: 

− формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного 

выполнения заданий; 

− формирование дифференцированной самооценки (постарался-не постарался, 

справился – не справился); 

− формирование умения составлять программу действий (возможно совместно 

со взрослым); 

− формирование умения соотносить полученный результат с образцом, 

исправляя замеченные недочеты (у соседа, у себя); 

− формирование способности задерживать непосредственные импульсивные 

реакции, действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние 

раздражители;  

− способность относительно объективно оценивать достигнутый результат 

деятельности; 

− способность давать словесный отчет о проделанной работе с помощью 

взрослого или по представленной взрослым схеме, по заданной 

последовательности; 

− формирование способности к переносу полученных навыков на реальную 

учебную деятельность. 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы 

и формирования высших психических функций: 

− совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной 

деятельности; 
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− улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без наглядного 

показа), возможность осуществлять последовательные действия на основе 

словесной инструкции (графический диктант); 

− способность ориентироваться в схеме тела, пространстве, используя 

графический план  и на листе бумаги, понимать словесные обозначения 

пространства; 

− называние пальцев рук и их взаиморасположения; 

− способность ориентироваться во времени суток, соотнося собственную 

деятельность со временем, понимать словесные обозначения времени; 

− возможность осуществлять перцептивную классификацию объектов, 

соотносить предметы с сенсорными эталонами; 

− возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 

− способность концентрироваться на запоминаемом материале и удерживать в 

оперативной памяти более пяти единиц запоминаемого; 

− способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение 

частей объекта (сложение разрезной картинки, геометрические мозаики, 

конструкции из строительного материала, кубики Коосса и т.п.); 

− способность к установлению сходства и различий, простых закономерностей 

на наглядно представленном материале; 

− возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его; 

− возможность опредметчивания графических знаков; 

− способность к вербализации своих действий;  

− способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 

− способность решать учебно-познавательные задачи не только в действенном, 

но и в образном или частично в умственном плане. 

 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции 

ее недостатков: 
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− уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных 

реакций; 

− улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям 

активности, проявлений познавательного интереса, качественных 

характеристик контакта и аффективного компонента продуктивности;  

− способность переживать чувство гордости за свою семью, свои успехи, 

вербализовать повод для гордости; 

− отдельные проявления попыток задержать непосредственную (негативную) 

эмоциональную реакцию. 

 

В области развития коммуникативной сферы и социальной 

интеграции:  

− способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи 

одноклассников; 

− уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных ситуаций; 

− снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. вербальной 

агрессии; 

− формирование умения дифференцировать ситуации личностного и делового 

общения; 

− овладение формулами речевого этикета; 

− снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к 

сверстникам и педагогам; 

− повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка. 
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1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс коррекционно-развивающей области «Психокоррекционные 

занятия» направлен на исправление различных типичных недостатков 

психического (психологического) развития, которые в совокупности 

определяют наличие особых образовательных потребностей детей с 

задержкой психического развития (ЗПР). Представленная Рабочая программа 

отражает возможное содержание психокоррекционных занятий, подобранное 

с учетом перечисленных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и  АООП НОО 

обучающихся с ЗПР особых образовательных потребностей данной группы 

школьников, получивших рекомендацию обучения по варианту 7.2.  

В 1 дополнительный класс приходят ученики, которые обучались ранее 

в 1 классе: либо по программе 7.2, либо по общей программе, где обнаружили 

невозможность справиться с ней из-за различных недостатков 

психологического развития. Поэтому предлагаемая Рабочая программа 

предполагает вариативность, зависящую от того, каким оказался состав 

класса, что нашло отражение в задачах, содержании и планируемых 

результатах работы. 

Общая цель психокоррекционных занятий все годы обучения в 

начальном звене соответствует приведенной в   адаптированной 

образовательной программе ( АООП). Она заключается в применении разных 

форм взаимодействия с обучающимися, направленных на преодоление или 

ослабление проблем в познавательном и эмоциональном развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений, коррекцию 

недостатков саморегуляции, формирование учебной мотивации.  

Идентичными остаются общие задачи курса, соответствующие особым 

образовательным потребностям детей с ЗПР: 
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− формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения – способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности; 

− совершенствование познавательной деятельности как основы 

компенсации, коррекции и профилактики вторичных нарушений 

психологического развития, коррекция индивидуальных пробелов в 

знаниях; 

− стимулирование познавательной активности, интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру и осознанию имеющихся 

трудностей, формирование школьной мотивации; 

− освоение социально одобряемых норм поведения, противодействие 

закреплению дезадаптивных черт и отклонений в формировании личности; 

− компенсация эмоционального неблагополучия, развитие самосознания; 

− освоение и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

− содействие становлению сферы жизненной компетенции и преодолению 

различных дисфункций, а также достижению личностных и 

метапредметных результатов образования. 

В 1 дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются 

следующим образом: 

− способствовать психологической адаптации обучающихся, впервые 

приступивших к обучению по программе; 

− совершенствовать систему произвольной регуляции в зависимости от ее 

начального уровня сформированности за счет обучения планированию и 

контролю результатов действий;  

− активизировать познавательную деятельность обучающихся, 

корригировать недостатки мыслительных операций, обучать 

использованию знаково-символических средств для организации 

познавательной деятельности; 
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− корригировать недостатки пространственно-временных представлений 

дифференцированно, уделяя особое внимание представлениям «неделя-

месяц-год», а также развивая «эмоциональное смещение» - предпосылку 

осознания психологического прошлого и будущего; 

− формировать навыки распознавания эмоциональных состояний, прочтения 

невербальной информации, продуктивной коммуникации, уделяя особое 

внимание детям, приступившим к обучению в этом году; 

− содействовать достижению личностных и метапредметных результатов 

образования, обозначенных в рабочих программах учебных предметов для 

1 дополнительного класса. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение 

курса 

Программа курса «Психокоррекционные занятия» составлена по 

модульному принципу. Возможен вариативный выбор модуля из спектра 

предложенных. Наименования модулей сохраняются с 1 класса и 

соответствуют разделам, обозначенным во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

(приложение 7) и  АООП НОО обучающихся с ЗПР. Содержание, форма 

организации (групповая, подгрупповая, индивидуальная), а также 

продолжительность занятий в рамках конкретного модуля определяется мерой 

практической актуальности для учащихся определенного класса. 

Организационные формы занятий зависят от возможностей образовательной 

организации.  

Важнейшее значение для выбора содержания различных модулей имели 

труды психологов, непосредственно работающих по проблеме психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с задержкой психического 

развития (Н.В. Бабкина, А.А. Гостар, Е.Л. Инденбаум, А.Н. Косымова, Е.А. 

Медведева, Н.Я. Семаго и др.). Их коррекционно-развивающие программы 

включены в курс «Психокоррекционные занятия» с учетом возможностей 

групповой формы работы, требований АООП к организации учебного 
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процесса.  

В некоторые разделы включены материалы из опубликованных 

методических работ известных детских психологов (Л.А. Венгер, А.Л. Венгер, 

Г.М. Бреслав, В.В. Брофман, Е.О. Смирнова и др.). Представленный в них 

теоретически обоснованный опыт коррекции недостатков познавательного, 

эмоционального и личностного развития старших дошкольников и младших 

школьников адаптирован в соответствии с возможностями обучающихся с 

ЗПР.    

Психокоррекционные занятия позволяют повысить интерес и 

мотивацию к учению, обеспечивают условия для социального и личностного 

развития, способствуют профилактике школьной дезадаптации и отклонений 

в формировании личности, помогают лучшему усвоению учебной 

информации.  

В соответствии с  АООП выбор коррекционно-развивающих курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, 

содержание может осуществляться Организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР, определяемых на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК) и индивидуальной программы реабилитации/абилитации инвалида 

(ИПРА). 

Весь курс «Психокоррекционные занятия» ориентировочно состоит из 

следующих разделов, обозначенных в  АООП в качестве желательных:  

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной 

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и 

мыслительной деятельности, развития пространственно-временных 

представлений);  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков (гармонизация психоэмоционального состояния, 

формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности 
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в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, 

создание ситуации успешной деятельности);  

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная 

интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с 

окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса 

обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального  поведения (формирование правил и норм поведения в группе, 

адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);  

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование 

способности к планированию и контролю). 

Перечисленные направления работы ежегодно нуждаются в 

конкретизации в соответствии с наиболее актуальными особыми 

образовательными потребностями, индивидуально-типологическими 

характеристиками обучающихся. Диагностика преимущественно 

осуществляется методами включенного наблюдения в ходе проведения 

занятий, а также анкетирования участников сопровождения (учителей, 

родителей). Поэтому рабочая программа предполагает в рамках каждого 

модуля проведение диагностических занятий. 

Ведущими, «сквозными» направлениями в психокоррекционной работе 

являются формирование системы произвольной регуляции и максимально 

возможное для имеющегося нарушения совершенствование познавательной 

деятельности, поскольку отсутствие существенного повышения их уровня не 

позволит обучающимся получить цензовое образование. 

 

Значение курса в общей системе коррекционно-развивающей 

работы 

Достижение планируемых результатов образования обучающихся с ЗПР 

существенно затрудняют общие для всех вариантов дизонтогенеза психики и 
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специфические психологические особенности, многократно описанные в 

литературе и перечисленные в  АООП. Предполагается, что коррекционно-

развивающие занятия, реализуемые во внеурочной деятельности, будут 

способствовать уменьшению различных дезадаптирующих проявлений и, 

соответственно, детских трудностей.  

В 1 дополнительный класс, как уже указывалось, придут обучающиеся с 

различным уровнем подготовки. Большинство получило опыт учебной 

неуспешности. Он может преломляться в их индивидуальном сознании по-

разному: как отрицанием (отсутствием осознания) имеющихся проблем, так и 

признаками формирования синдрома хронической неуспешности, школьных 

фобий и неврозов, полной (частичной) утратой и без того несовершенной 

мотивации к школьному обучению. 

Имеющиеся у детей недостатки саморегуляции, эмоциональные 

проблемы, личностная незрелость, речевые трудности, а также определенный 

дефицит познавательных способностей и многочисленные разнообразные 

нарушения и/или дефициты развития психофизических функций 

(неспецифические дисфункции) могут быть в определенной мере 

скомпенсированы только у обучавшихся по 7.2 в 1 классе. У детей, особые 

образовательные потребности которых не удовлетворялись должным образом, 

они могли только усугубиться. Вместе с тем дети, безусловно, должны были 

накопить некоторый запас знаний и представлений, овладеть грамотой, 

счетом, но с существенными недостатками, не позволившими продолжать 

образование в классе, где было начато обучение.   

В связи со сказанным функция психокоррекционных занятий становится 

еще более значимой. Однако их приоритеты в определенной мере меняются. 

Они должны на первых порах максимально способствовать формированию 

благоприятного эмоционального климата в классе, товарищеских отношений 

между учащимися. Психокоррекционные занятия, как и прежде, будут 

выполнять и диагностическую функцию.  

Необходимо обратить особое внимание на обязательность связи 
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содержания текущих психокоррекционных занятий с проведенными ранее. 

Отсутствие закрепления полученных умений и навыков неминуемо приведет 

либо к их полной утрате, либо к проявлениям феномена «поверхностного 

обучения», когда дети могут репродуцировать отдельные отрывочные знания 

или умения, но не способны использовать их как инструмент для решения 

следующих учебно-познавательных и поведенческих задач.    

Важнейшей задачей психокоррекционных занятий остается 

преодоление недостатков системы произвольной регуляции, повышение 

познавательной активности и общего уровня сформированности 

познавательной деятельности.  

Курс полезен для освоения всех предметных областей, поскольку 

учебная успешность во многом зависит от школьной мотивации, 

познавательной активности, сформированности школьно-необходимых 

функций (мелкой моторики, зрительно-моторной координации, 

пространственной ориентировки, фонематических процессов). У 

обучающихся по варианту 7.2 наблюдается очевидный дефицит 

познавательных способностей (недостатки произвольной памяти и внимания, 

мыслительных операций, обучаемости). Успешность их коррекции, с одной 

стороны, зависит от достижения определенного баланса между 

содержанием/организацией обучения и достигнутым уровнем развития, с 

другой – от продуманности психокоррекционной работы.  

Существенные различия между детьми обнаруживаются и в области 

социального развития. Определенная часть проявляет очевидный дефицит 

социальных способностей (отклонения в формировании личности, 

поведенческие нарушения, препятствующие нормальному взаимодействию со 

взрослыми и сверстниками). У других обучающихся на первом плане стоит 

лишь эмоционально-личностная незрелость, проявляющаяся недостаточной 

возможностью оценки ситуаций межличностного взаимодействия и их 

вероятных последствий.   

Педагог-психолог, как и учитель, должен работать в зоне ближайшего 
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развития обучающегося. Именно в 1 дополнительном классе отчетливо 

проявляются трудности, связанные с перечисленными индивидуальными 

различиями школьников. Соответственно, при реализации любого раздела 

курса возникает необходимость учета указанных различий: определенной 

части школьников будет необходимо предъявлять задания минимального 

уровня сложности (соответствующего программе первого класса). Вместе с 

тем бо́льший календарный возраст детей позволяет надеяться на более легкое 

овладение предлагаемым материалом. 

Поэтому в курс «Психокоррекционные занятия» в 1 дополнительном 

классе для уже обучавшихся по программе школьников включаются 

преимущественно разнообразные задания на активизацию познавательной 

деятельности: направленные на развитие основ абстрактно-логического и 

словесно-логического мышления, умения строить план решения задачи, 

схематически записывать условие и т.п. Занятия, направленные на коррекцию 

недостатков перцептивных действий, механической памяти, внимания, 

базовых пространственных представлений сокращены в объеме (в сравнении 

с предшествующим годом). 

Содержание психокоррекционных занятий в первом дополнительном 

классе, реализуемое в модулях по развитию возможностей произвольной 

регуляции деятельности, временны́х представлений, коммуникативных 

умений, гармонизации психоэмоционального состояния, способствует 

расширению сферы жизненной компетенции, опосредованно влияя на 

отношение ребенка к школе и окружающему социальному миру.  

В соответствии с ФГОСНОО обучающихся с ОВЗ предполагается, что 

программы учебных предметов реализуются учителем-дефектологом 

(олигофренопедагогом или же учителем начальных классов, прошедшим 

профессиональную переподготовку по специальности 

«Олигофренопедагогика»). Поэтому педагог-психолог в ходе реализации 

курса «Психокоррекционные занятия» учитывает рекомендации учителя, 

касающиеся необходимости усиленной работы с конкретными обучающимися 
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над ликвидацией пробелов предшествующего обучения и профилактики 

отставания от класса при усвоении нового материала. При необходимости и 

наличии кадровых условий к проведению психокоррекционных занятий 

может привлекаться собственно учитель-дефектолог. В 1 дополнительном 

классе он может реализовывать модуль, направленный на коррекцию 

индивидуальных пробелов обучения, формируя необходимые учебные 

действия непосредственно на предметном материале.  

Образовательная организация (психолого-педагогический консилиум) 

определяют приоритеты коррекционно-развивающей работы самостоятельно. 

Если проблемы обучения конкретного ученика (учеников) очевидно 

превалируют над другими трудностями, все психокоррекционные занятия 

может проводить учитель-дефектолог. Однако в этом случае он не должен 

превращаться в репетитора: программное содержание модулей, направленных 

на формирование произвольной регуляции, активизацию познавательной 

деятельности, формирование пространственно-временны́х представлений 

должно быть освоено. Последнее может осуществляться за счет организации 

занятий с учетом логики построения коррекционно-развивающих программ, 

лежащих в основе выбора содержания указанных модулей.    

Особое значение имеет тесная связь логопедических и 

психокоррекционных занятий, а также сопряженность с содержанием 

изучаемых учебных предметов.  

Эффективность психокоррекционных занятий может быть достигнута 

только при обеспечении соблюдения принципа комплексности, когда 

реализуется тесное взаимодействие педагога-психолога с учителем класса, 

учителем-дефектологом, учителем-логопедом, родителями и другими 

потенциальными участниками сопровождения. 

Место курса в учебном плане 

Приведенная Рабочая программа составлена на 66 часов (2 часа 

групповых занятий, 33 учебных недели). Длительность коррекционно-

развивающих занятий в соответствии с рекомендациями  АООП растет 
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постепенно: с 25-30 минут в сентябре-октябре до 35 минут в ноябре-декабре и 

40 минут, начиная со второго полугодия.  

Индивидуальная диагностика уровней сформированности произвольной 

регуляции, познавательной деятельности, речевого развития, а также 

основных дисфункций и эмоциональных проблем проводится педагогом-

психологом, учителем-дефектологом и учителем-логопедом в первой четверти 

за счет нераспределенных часов из расчета 1 час на обучающегося для каждого 

специалиста. Педагогу-психологу рекомендуется проводить свою 

диагностику после учителя-логопеда, поскольку в первые 2-4 недели ее 

результаты могут быть недостоверными.   

Конкретное распределение часов на групповые и индивидуальные 

занятия устанавливается в зависимости от результатов психолого-

педагогической и логопедической диагностики.  

Рабочая программа курса «Психокоррекционные занятия», 

разработанная с учетом представленной РП, корректируется в 

образовательной организацией ежегодно и содержит только необходимые 

элементы44. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА  

В соответствии с выделенными в  АООП направлениями 

психокоррекционная работа в 1 дополнительном классе может быть 

конкретизирована и представлена следующими модулями:   

Адаптационный модуль «Давайте познакомимся» или «Снова в 

школу» (установление позитивных отношений в классе, принятие социальной 

роли школьника)45. 

 
44

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ № 1576 от 31.12.2015 рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 
45 Содержание программы зависит от того, насколько поменялся состав класса. Если в нем 50 % или 

более вновь пришедших детей, то рекомендуется ориентироваться на вариант 1, если вновь пришедших нет 

или их 1-3 человека, занятия идут по варианту 2. Если вновь пришедших 4-5 человек, психолог должен 

проявить гибкость и самостоятельно скомпоновать план так, чтобы ранее изучавшим тему было интересно и 
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Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

(модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и поведения). 

Развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций (модуль по развитию 

пространственно-временны́х представлений, модуль по активизации 

познавательной деятельности).  

Развитие коммуникативной сферыи социальная интеграция 

(модуль по развитию способности к взаимодействию с одноклассниками);  

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (модуль по обучению элементарным навыкам регуляции 

эмоциональных состояний). 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (модуль по 

совершенствованию познавательной деятельности на учебном материале);  

Выбор модулей, последовательность и количество часов, отводимых на 

тот или иной модуль, определяется образовательной организацией 

самостоятельно. Однако начинать с адаптационного курса представляется 

необходимым. 

Тематическое планирование, как уже указывалось, представлено в 2 

вариантах. 

Во время групповых занятий по курсу «Психокоррекционные занятия» 

психолог: 

− формирует желаемые психологические качества и умения; 

− ориентируется в динамике происходящих изменений, что позволяет 

осуществлять профилактику нарастания негативных тенденций; 

− стремится сгладить негативные моменты, оказать психотерапевтическое 

воздействие на обучающихся, повысить групповой статус 

«неблагополучных» учеников; 

 
комфортно, т.е. включать в занятия только такие задания из числа прежде выполнявшихся, которые вызывали 

хороший эмоциональный отклик. 

 



 

1879 
 

− уточняет для себя содержание индивидуальных психокоррекционных 

занятий с ребенком; 

− корректирует запланированное содержание групповых занятий в 

соответствии с детскими возможностями.  

Психолог обязательно должен фиксировать любые позитивные и 

негативные аспекты (форма для указанной фиксации определяется в 

соответствии с локальным актом образовательной организации – это может 

быть индивидуальная карта развития, дневник наблюдения, рабочий журнал 

психолога и т.п.). 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

в 1 дополнительном классе 

Вариант 146 

 

№ 

п

/п 

Раздел Примерные 

темы занятий 

Примерное 

содержание занятий 

1 Адаптационн

ый модуль «Давайте 

познакомимся» (10 

часов) 

Знакомство.  

 

Наш класс.  

 

Наша 

учительница.  

Наша школа.  

 

 

 

Вежливость. 

 

Игры на 

знакомство. 

Запоминание имен 

одноклассников.  

Оценка 

мотивационных 

предпочтений. 

Любимые игры, 

игрушки, занятия.  

Рассказ-

презентация об 

учительнице47.  

 
46 Для приступивших к обучению в текущем году. 
47Для демонстрации изображений рекомендуется использовать видеопроектор с учетом 
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Внешний 

вид.  

 

 

 

 

 

 

 

Поздравлени

е ко дню учителя. 

Экскурсии по 

школе, в столовую, 

библиотеку 

(информация). 

Обратная связь: 

рассказы учащихся о 

посещенных 

объектах.   

Вежливые 

слова: игры с 

включением формул 

речевого этикета 

(можно, извините, 

спасибо, 

пожалуйста, прошу 

вас и т.п.). Стихи о 

вежливости (С.Я. 

Маршак и др.).  

Что такое 

хорошо и что такое 

плохо (отрывки 

стихов российских 

поэтов). Детские 

высказывания.  

Наша 

внешность: лицо, 

волосы, одежда. 

Загадки-описания. 

 

длительности, рекомендованной СанПиН. 
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Школьная одежда. 

Внешний вид 

школьника.  

Сезонные 

изменения в природе 

и одежде. Одежда и 

обувь для осени.  

Праздник 

учителей. Стихи и 

песни о школе. 

Открытка для 

учителя. Пожелания.  

Диагностика 

эмоционального 

отношения к школе и 

учению (рисунок «Я 

в школе»). 

 Модуль по 

развитию 

пространственно-

временны́х 

представлений (6 ч) 

 

Ориентировк

а в пространстве. 

 

 

 

Пространств

о и его план.  

 

 

Пространств

о в нашей речи.  

Игры-задания 

на ориентировку 

пространстве 

(справа-слева, под-

над). Выделение 

детей, имеющих 

индивидуальные 

трудности 

ориентировки.  

 

План 

пространства: 
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План 

классной комнаты.  

знакомство со 

схематизированным

и планами, 

включающими 

пространственные 

ориентиры (право-

лево, верх-низ).  

Пространствен

ные термины: далеко 

– близко, рядом, 

между, над – под, из 

– за, из – под.  

Составление 

плана комнаты 

(схематические 

изображения/готовы

е графические 

символы) предметов. 

2 четверть 

2 Модуль по 

развитию 

пространственно-

временны́х 

представлений (6 ч) 

 

Что 

показывают часы. 

Режим дня.  

 

 

 

 

 

Неделя. 

Временные 

интервалы – час, 

полчаса, 15 минут, 5 

минут. Режим дня: 

утро: подъем, сборы, 

завтрак, уроки; день: 

обед, прогулка, 

занятия, игры; вечер: 

семейное общение, 

ужин, 



 

1883 
 

Вчера – сегодня – 

завтра. 

 

 

 

Календарь48. 

 

Месяц. 

 

 

 

Сезон (время 

года) и год. 

 

 

 

приготовления ко 

сну; ночь: сон.  

Вчера – 

сегодня – завтра. 

Б.Заходер 

«Мартышкин дом». 

Дни недели. 

Независимость 

числа и дня недели. 

Подсказки в 

названиях дней. 

 

Работа с 

наглядным пособием  

(Т.Д. Рихтерман, 

Ф.Н. Блехер)49. 

 

Названия 

месяцев (по сезонам 

года, начиная с 

осенних). 

Последовательность 

месяцев. Лента 

времени. Наши дни 

рождения. 

Времена года. 

 
48Не рекомендуется начинать с оценки знания названий месяцев, дней недели чтобы избежать 

механического их заучивания/воспроизведения. 
49 Смысл пособия заключается в том, что можно из отдельных листков, на которых написаны числа, дни 

недели, месяц и поставлены цветовые (радуга) отметки смоделировать текущую, предшествующую, 

будущую неделю, усвоить последовательность дней, включить неделю в месяц, а месяц – в сезон (время 

года). 
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Презентация личных 

фотографий, 

сделанных в разное 

время года. 

Сезонные отличия. 

Ждем праздника. 

Воспроизведе

ние названий времен 

года, месяцев, дней 

недели 

(диагностическое 

занятие).50 

 Модуль по 

развитию 

коммуникативных 

навыков и навыков 

совместной 

деятельности (8 ч). 

Мы такие 

разные.  

 

 

 

 

 

Играем, 

чтобы 

подружиться.  

 

 

 

 

Почему люди 

ссорятся.  

 

Игры, 

привлекающие 

внимание к 

сверстнику. 

Комплименты-

похвалы 

(аккуратный, 

внимательный, 

вежливый, 

находчивый, 

веселый, честный, 

дружелюбный, 

отзывчивый, 

благодарный и др.).  

Игры, 

направленные на 

взаимовыборы 

 
50 При необходимости с опорой на модель календаря, подсказки в виде цветовой символики. 
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Дети и 

взрослые.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будь 

внимателен (нужна 

помощь).  

 

 

 

 

 

 

Что один не 

сделает – сделаем 

вместе.  

(«Каравай», 

«Ручеек» и пр.). 

Игры-соревнования 

команд. 

Литературная 

викторина: «Кто с 

кем дружит», 

«Угадай песню». 

 

Социометрическая 

игра: выбор в 

действии. Стихи и 

песни о дружбе.  

Причины ссор 

(детские 

высказывания): 

жадничает, 

ябедничает, дерется, 

отнимает и портит 

вещи и т.п. Обида и 

прощение. Притчи. 

Что помогает не 

ссориться.  

Дети и 

взрослые. Различия 

детей и взрослых. 

Половозрастная 

идентификация (тест 

«золотого 



 

1886 
 

возраста»), Чего 

хотят дети от 

взрослых. Чего хотят 

взрослые от детей. 

Правила дружбы со 

взрослым (цветик-

семицветик): 

помогать, 

предупреждать, 

спрашивать, 

просить, а не 

требовать, 

соглашаться, 

заботиться, говорить 

правду.  

«Мы на 

помощь придем». 

Когда нужно 

помогать (детские 

высказывания). Что 

называется 

помощью. Кому 

надо помогать. 

Признаки 

потребности в 

помощи. А.Л. Барто 

«Помощница». 

Совместная 

деятельность. 
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Сказки, повести, 

мультфильмы: о 

совместной 

деятельности. 

Успешное и 

неуспешное 

взаимодействие. 

Правила 

распределения 

обязанностей: 

человек хочет 

делать, может делать 

и умеет или 

старается научиться 

делать.  

 

3 четверть 

3 Модуль по 

формированию 

произвольной 

регуляции 

познавательной 

деятельности (10 

часов). 

Поэлементно

е копирование 

образцов. 

 

 

 

 

 

Целостное 

копирование 

образцов.  

 

Выделение 

частей в 

схематическом 

изображении 

конструкции. Их 

последовательная 

зарисовка в тетради.  

 

 

 

Самостоятельн

ое копирование 
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Составление 

плана действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятел

ьное выполнение 

задания с оценкой 

полученного 

результата. 

Проверка 

выполнения 

задания 

одноклассником.  

 

 

 

Игры с 

правилами. 

представленной 

схемы конструкции  

 

Совместное со 

взрослым выделение 

этапов 

приготовления 

задания с 

последующей 

пиктографической 

зарисовкой 

(портфель: дневник-

учебники-тетради-

пенал). Словесный 

отчет. 

 

 

Задания на 

вычеркивание 

(аналогично 

корректурной 

пробе). 

Шифровка 

(замена одних 

значков другими по 

определенному 

правилу). 

Поиск 

изображений, 
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относимых к 

определенной 

обобщенной группе 

(без указания на 

способ). 

 

 

Игра с 

запретом называния 

определенных слов 

(3 условия).51 

Диагностическое 

занятие. 

 Модуль по 

активизации 

познавательной 

деятельности детей с 

ЗПР (10часов). 

Развитие 

восприятия, 

перцептивного 

анализа и синтеза, 

сравнения. 

 

 

 

 

Перцептивна

я классификация 

(цвет форма, 

величина). 

 

 

Выделение 

значимых частей 

объекта. Значимые 

(функционально 

необходимые) и 

украшающие 

элементы. Анализ 

объектов по 

картинке. 

Угадывание 

предметов по 

признакам. 

 

Выделение и 

вербализация  

 
51В качестве задающего вопросы выступает психолог, обучающиеся еще не смогут их разнообразить и 

спровоцировать ошибку. 
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Перцептивно

е моделирующее 

действие. 

 

 

 

 

Развитие 

произвольного 

внимания. 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

зрительной памяти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

принципа 

классифицирования. 

Задание на 

сериацию. 

 

 

Сложение 

узоров 

геометрической 

мозаики (по образцу, 

из индивидуальных 

наборов. Образцы 

заданий в пособии 

Н.В. Бабкиной). 

 

 

 

Перепутанные 

дорожки. Найди 

различия 

(идентичные 

картинки с 

незаметными 

отличиями). 

Различные (легкие и 

средней сложности) 

варианты 

графических 

диктантов (образцы 



 

1891 
 

 

 

Развитие 

слуховой памяти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

предпосылок 

абстрактно-

логического 

мышления. 

заданий в пособии 

Н.В. Бабкиной). 

 

 

Зрительное 

запоминание 

(идентично методике 

Н.А. Бернштейна)52. 

Фигуры для 

запоминания 

предъявляются через 

проектор. Выбор 

(вычеркивание) 

осуществляется на 

индивидуальных 

таблицах. 

Что 

изменилось 

(определение 1-2 

недостающих, 

перемещенных 

предметов). 

Восстановлени

е по памяти места 

объекта (Методика 

Т.В. Розановой, 

«Точки» Н.В. 

 
52Для демонстрации изображений  рекомендуется использовать видеопроектор с учетом 

длительности, рекомендованной СанПиН. 
 



 

1892 
 

Бабкиной и т.п.): 6 

объектов. 

 

Работа в парах: 

повторение цифр (от 

3 до 6) в прямом 

порядке (цифры 

записаны на 

индивидуальных 

карточках). 

Повторение 

слов, фраз партнера 

по общению 

«Хомяк-повторюша» 

с постепенным 

удлинением ряда 

повторяемых слов 

(от 1 до 5 в 

произнесенной 

фразе). 

 

Продолжение 

числового ряда (в 

пределах 

изученного).  

 

Продолжение 

полоски с 

определенной 



 

1893 
 

последовательность

ю геометрических 

элементов. 

4 четверть 

4 Модуль по 

активизации 

познавательной 

деятельности детей с 

ЗПР 

(9 часов). 

Развитие 

мыслительных 

операций. 

Окончи 

стихотворение53 

Угадывание 

объектов из 

наиболее часто 

употребляемых 

групп житейских 

обобщений54 (по 

двум 

классификационным 

признакам): на 

наглядно 

представленном 

материале55. 

 

Чепуха 

(картинки и тексты с 

очевидными 

смысловыми 

ошибками). 

 

Отгадывание 

 
53 Начинать рекомендуется со стихов, известных всем детям, затем – неизвестных – сначала с помощью 

выбора из набора представленных слов, в последующем – по догадке. 
54 Методика «Угадай картинку» (Дефектология.-2005.-№ 5, Слово и образ в решении познавательных задач 

дошкольниками / под ред. Л.А. Венгера), «Дерево понятий» из пособия Н.В. Бабкиной (стр.15) 
55Стимульный материал рекомендуется использовать из учебника и рабочих тетрадей по учебному предмету 

«Окружающий мир» 



 

1894 
 

загадок.  

 

Решение 

логических задач56. 

Развитие 

предпосылок 

абстрактно-

логического 

мышления. 

Продолжение 

числового ряда (в 

пределах 

изученного).  

Продолжение 

полоски с 

определенной 

последовательность

ю геометрических 

элементов.  

 Модуль по 

формированию 

элементарных 

навыков 

эмоциональной 

регуляции(произволь

Стабилизаци

я эмоционального 

состояния 

обучающихся. 

 

 

На выбор цикл 

артерапевтических 

занятий57: 

рецептивная, 

активная, 

интегративная 

 
56

Бабкина, Н.В. Интеллектуальное развитие младших школьников с задержкой психического 

развития. Пособие для школьного психолога. — М.: Школьная Пресса, 2006. — 80 с. - (В помощь 

специалисту); («Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. Библиотека журнала»; Вып. 31) – 

Приложение 4. 

 
57 Арттерапия и артпедагогика в специальном образовании: учебник /Е.А. Медведева, И.Ю. Левченко и др.  



 

1895 
 

ного поведения) 7 ч. 

 

 

Обучение 

элементарным 

навыкам 

релаксации 

музыкотерапия; 

психогимнастика, 

изотерапия и др.58 

 

 

 

Релаксационн

ые упражнения, 

включенные в 

контекст занятия. 

 

Вариант 259 

 

№ 

п/п 

Раздел Примерные 

темы занятий 

Примерное 

содержание занятий 

1 четверть 

 Адаптационн

ый модуль «Снова в 

школу» (7 часов). 

Как я провел 

лето60. 

 

 

 

 

 

 

 

Школьные 

Игры, 

помогающие детям 

вспомнить имена друг 

друга, повышающие 

эмоциональный тонус 

и способствующие 

налаживанию 

контакта. Любая 

форма презентации 

своих летних 

 
58 Конкретизация цикла упражнений (минимальное количество занятий – 6) зависит от индивидуальных 

профессиональных предпочтений психолога, а также состояния эмоциональной сферы обучающихся  
59 Для обучавшихся по программе 7.2 в 1 классе. 

60Если в классе есть новые ученики, тема изменяется/дополняется: «Расскажем о нашем классе и 

школе» (презентации, оставшиеся с 1 класса). То же самое рекомендуется планировать, если у детей новая 

учительница. 

 



 

1896 
 

правила. 

 

 

 

План 

школы. 

 

 

 

 

План класса. 

 

 

 

Правила 

вежливости. 

 

впечатлений (рассказ, 

пантомима, рисунок).  

 

Викторина. 

Рисунок «Я в школе» 

(цветными 

карандашами). 

 

Повторение – 

закрепление 

материала прошлого 

года. Схематические 

изображения пути от 

входа к классу, от 

класса к столовой, 

библиотеке, 

спортзалу. 

Схематическое 

изображение классной 

комнаты. Игры на 

угадывание объекта. 

 

Пиктографическ

ие изображения 

запрещенного и 

одобряемого 

поведения. 

Презентация 

пиктограмм. 



 

1897 
 

Оформление стенда.  

 Модуль по 

формированию 

произвольной 

регуляции 

познавательной 

деятельности (2 этап) 

(9 часов). 

 

Планирован

ие «Открытка к 

дню Учителя»61. 

 

 

Контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирован

ие «Сам 

собираюсь в 

школу». 

 

 

 

 

План 

деятельности62. 

 

Совместное со 

взрослым составление 

пошагового плана 

выполнения задания: 

выбор элементов, 

размещение в рамочке, 

наклеивание. 

Реализация плана. 

Сложение 

полоски из 

геометрических фигур 

по схематически 

обозначенному 

правилу. Зарисовка. 

Проверка результата.  

Графический 

диктант (усложненные 

варианты узора). 

 

Шифровка 

(замена определенных 

цифр значками, затем 

буквами). 

 

Совместное со 

взрослым выделение 

 
61 Аппликация из предварительно заготовленных элементов.  
62 С предварительным объяснением учителя и демонстрацией аналогичного продукта деятельности. 



 

1898 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

План и 

контроль 

результатов 

деятельности.  

 

 

Игра с 

правилами. 

этапов приготовления 

задания с 

последующей 

пиктографической 

зарисовкой (портфель: 

дневник-учебники-

тетради-пенал). 

Словесный отчет. 

 

Задание: 

обозначить ориентиры 

и путь (стрелками) от 

определенного 

объекта до школы63. 

Распределение 

функций в 

подгруппах: 

организатор, 

исполнители, 

контролер). Поэтапное 

выполнение задания 

(идентификация 

ориентиров, внесение 

на схему, обозначение, 

расставление стрелок). 

 

 

Конструировани

 
63Вспомогательные листы с некоторыми схематически изображенными ориентирами должны быть 

подготовлены заранее. 



 

1899 
 

е64 по условию. 

 

 

 

Игра с запретом 

называния 

определенных слов (3 

условия).65 

 

2 четверть 

 Модуль по 

развитию 

пространственно-

временных 

представлений (7 ч). 

Календарь66: 

 

 

Неделя. 

 

 

 

Месяц. 

 

 

 

Сезон. 

 

 

Год. 

Работа с 

наглядным пособием  

(Т.Д. Рихтерман, Ф.Н. 

Блехер)67. 

 

Дни недели. 

Независимость числа и 

дня недели. Подсказки 

в названиях дней. 

 

Названия 

месяцев (по сезонам 

года, начиная с 

осенних). 

Последовательность 

 
64 Из бумажных элементов на листе бумаги. 
65В качестве задающего вопросы выступает психолог, обучающиеся еще не смогут их разнообразить и 

спровоцировать ошибку. 
66Не рекомендуется начинать с оценки знания названий месяцев, дней недели чтобы избежать 

механического их заучивания/воспроизведения. 
67 Смысл пособия заключается в том, что можно из отдельных листков, на которых написаны числа, дни 

недели, месяц и поставлены цветовые (радуга) отметки смоделировать текущую, предшествующую, 

будущую неделю, усвоить последовательность дней, включить неделю в месяц, а месяц – в сезон (время 

года). 



 

1900 
 

месяцев. Лента 

времени. Наши дни 

рождения. 

Времена года. 

Презентация личных 

фотографий, 

сделанных в разное 

время года. Сезонные 

отличия. Ждем 

праздника. 

Воспроизведени

е названий времен 

года, месяцев, дней 

недели 

(диагностическое 

занятие).68 

 Модуль по 

развитию 

коммуникативных 

навыков (7 ч). 

 

Общение без 

слов. 

 

 

 

 

Распознание 

эмоциональных 

состояний по 

мимическим 

проявлениям. 

 

Игры на 

невербальное 

взаимодействие (по 

Е.О. Смирновой, В.М. 

Холмогоровой): 

«Жизнь в лесу», 

«Птенцы», «Ожившие 

игрушки». 

 

 

Распознавание 

натуральных 

изображений 

 
68 При необходимости с опорой на модель календаря, подсказки в виде цветовой символики. 



 

1901 
 

 

 

Распознаван

ие эмоциональных 

состояний по 

схематическим 

изображениям 

мимики, жестам. 

 

Внимание к 

партнеру по 

общению. 

 

 

 

 

 

Заданный и 

самостоятельный 

выбор в 

подгруппах 

сюжетов для 

невербальной 

демонстрации69. 

 

Игры на 

невербальное 

взаимодействие – 

основных эмоций 

(радость, 

удовольствие, страх, 

стыд, гнев, печаль). 

Вербализация чувств 

персонажей понятных 

детям 

художественных 

произведений, 

текстов. 

 

Жесты 

одобрения, 

поддержки, дружбы, 

прощания, угрозы. 

Прочтение смайликов. 

Самостоятельное 

изображение символов 

эмоциональных 

состояний. 

 

 

Воспроизведени

е движений, мимики 

(по разным условиям), 

ранжирование по 

признакам (рост, цвет 

волос и т.п.), описание 

 
69С распределением ролей (организатор, исполнители, контролер) и обязательной сменой функций в 

следующем представляемом сюжете. 

 



 

1902 
 

поддержку70. партнера по общению 

с комплиментами 

(«Расскажи, какая Оля 

красивая»). 

 

Игра «Где мы 

были – мы не скажем, а 

что делали – 

покажем».  

 

 

 

 

 

Игры, 

предполагающие 

тесный телесный 

контакт между детьми 

в парах сменного 

состава. 

З четверть 

3 Модуль по 

активизации 

познавательной 

деятельности детей с 

ЗПР (2-3 этап) 

(20 часов). 

Развитие 

аналитико-

синтетической 

деятельности. 

 

 

 

 

Выделение 

функционально-

значимых частей 

визуально 

представленных и 

воображаемых 

объектов. 

Зарисовывание 

 
70 В соответствии с разработками Е.О. Смирновой, В.М. Холмогоровой. 



 

1903 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

памяти и 

проанализированных 

объектов. 

Конструировани

е из плоскостной 

мозаики  

В поисках клада 

(урок № 2)71. 

Установление 

закономерностей на 

визуально 

представленном 

материале (с 

одновременным 

учетом 2 признаков). 

Закончи 

стихотворение72. 

Угадывание 

объектов из наиболее 

часто употребляемых 

групп житейских 

обобщений73 (по двум 

классификационным 

признакам): на 

наглядно 

представленном 

 
71Бабкина Н.В. Интеллектуальное развитие младших школьников с задержкой психического развития. 

Пособие для школьного психолога. — М.: Школьная Пресса, 2006. — 80 с. - (В помощь специалисту); 

(«Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. Библиотека журнала»; Вып. 31), с.51-52. 
72 Начинать рекомендуется со стихов, известных всем детям, затем – неизвестных – сначала с помощью 

выбора из набора представленных слов, в последующем – по догадке. 
73 Методика «Угадай картинку» (Дефектология.-2005.-№ 5, Слово и образ в решении познавательных задач 

дошкольниками / под ред. Л.А. Венгера), «Дерево понятий» из пособия Н.В. Бабкиной (стр.15) 



 

1904 
 

внимания 

Развитие 

смысловой памяти 

и воображения. 

 

Символы и 

знаки вокруг нас. 

материале74. 

Чепуха 

(картинки и тексты с 

очевидными 

смысловыми 

ошибками). 

Отгадывание 

загадок.  

Решение 

логических задач75. 

 

Диагностическо

е занятие: 

корректурная проба, 

оценка оперативной 

памяти76. 

 

Шифровки и 

расшифровки77. 

Декодирование 

ранее созданных 

пиктограмм. Обучение 

кодированию 

запоминаемых 

 
74Стимульный материал рекомендуется использовать из учебника и рабочих тетрадей по учебному предмету 

«Окружающий мир». 
75

Бабкина Н.В. Интеллектуальное развитие младших школьников с задержкой психического развития. 

Пособие для школьного психолога. — М.: Школьная Пресса, 2006. — 80 с. - (В помощь специалисту); 

(«Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. Библиотека журнала»; Вып. 31) – Приложение 4. 

 
76 Запись-воспроизведение воспринятого на слух материала (цифры, слова). 
77 При обучении ЗАПРЕЩЕНО использовать диагностический материал в качестве обучающего (например, 

задание «Шифровка» из теста Д.Векслера (WISC). 



 

1905 
 

литературных 

произведений с 

сериями объектов. 

Азбука Морзе 

(кодирование и 

декодирование слов с 

опорой на образец)78. 

Марки автомобилей. 

Дорожные знаки. 

Оценка 

запоминания 

информации с опорой 

на представленные 

символы. 

4 четверть 

 Модуль по 

формированию 

элементарных 

навыков 

эмоциональной 

регуляции 

(произвольного 

поведения) 12 ч. 

 

Закрепление 

изученного за год (4 

часа) 

Стабилизац

ия 

эмоционального 

состояния 

обучающихся. 

 

Закрепление 

навыков 

эмоциональной 

экспрессии. 

Обучение 

элементарным 

На выбор цикл 

артерапевтических 

занятий79: 

рецептивная, 

активная, 

интегративная 

музыкотерапия; 

психогимнастика, 

изотерапия и др.80 

 

Мимическое, 

символическое, 

 
78Пособие Т.И. Гризик «Узнаю мир» для детей 5-6 лет, стр. 15 
79 Арт-терапия и арт-педагогика в специальном образовании: учебник /Е.А. Медведева, И.Ю. Левченко и др.  
80 Конкретизация цикла упражнений (минимальное количество занятий – 6) зависит от индивидуальных 

профессиональных предпочтений психолога, а также состояния эмоциональной сферы обучающихся. 



 

1906 
 

навыкам 

релаксации. 

двигательное 

выражение эмоций 

 

Релаксационные 

упражнения, 

включенные в 

контекст занятия. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми 

рекомендуется использовать следующие методические разработки,  пособия, 

монографии и журнальные статьи, создающие теоретическую основу для 

выбора содержания психокоррекционных занятий: 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Бабкина Н.В. Интеллектуальное развитие младших школьников с 

задержкой психического развития. Пособие для школьного психолога. М., 

2006 (в пособии представлена программа по активизации познавательной 

деятельности со стимульным материалом и поурочным планированием). 

Бабкина Н.В. Оценка готовности к школьному обучению детей с 

задержкой психического развития Пособие. М., 2015. (в пособии 

представлены диагностические ориентиры для определения уровня 

произвольной регуляции познавательной деятельности). 

Вильшанская А.Д. Психолого-медико-педагогический консилиум в 

школе: Взаимодействие специалистов в решениии проблем ребенка / А.Д. 

Вильшанская, М.И. Прилуцкая, Е.М. Протченко.-  М.: Генезис 

Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей / под 

ред. С.Г. Шевченко. М., 2004.  

http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/28723.php
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Дунаева З.М. Формирование пространственных представлений у детей с 

задержкой психического развития. Пособие. М., 2006. 

Самоукина Н.В. Игры в школе и дома: психотерапевтические 

упражнения, коррекционные программы /Н.В. Самоукина. Любое издание.  

Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных 

школ  и классов VII вида. Начальные классы. Подготовительный класс. 

Практика применения функционально-уровневого подхода в 

организации обучения детей с ЗПР (с фрагментами статьи С. А. Домишкевича 

«Функционально-уровневый подход к диагностике и коррекции 

познавательной деятельности в норме и при отклонениях в развитии») / Е. Л. 

Инденбаум, А. А. Трушкова, С. В. Кованенко, В. С. Соловьева, И. Г. 

Кирилкина, О. И. Коростелева // Дефектология. - 2005. - № 4. - С. 41-54. 

Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей 

дошкольного возраста. Кн.для воспитателя детского сада. М.: «Просвещение», 

1991. 

 

Дополнительная литература 

 

Арт-педагогика и арт-терапия в специальном образовании: учеб.для 

студ.сред.и высш.пед.учеб.заведений / Е.А. Медведева, И.Ю. Левченко, Л.Н. 

Комиссарова, Т.А. Добровольская. М., 2001.  

Бабкина Н.В. Где, чему и как учить ребенка с задержкой психического 

развития // Начальная школа.-2015.-№8. 

Бабкина Н.В. Готовность детей с ЗПР к обучению в школе: от 

диагностики к особым образовательным потребностям // Педагогика и 

психология образования.- 2016.- № 2.  

Бабкина Н.В. Жизненные компетенции как неотъемлемая составляющая 

содержания образования детей с задержкой психического развития // 

Воспитание школьников.- 2016.- № 7.  

Бабкина Н.В. Основные направления и содержание коррекционной 
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работы с младшими школьниками с задержкой психического развития // 

Дефектология.- 2016.- №2.  

Бабкина Н.В. Саморегуляция в познавательной деятельности у детей с 

задержкой психического развития. Монография. М., 2016 (в монографии 

представлена комплексная программа коррекционно-развивающей работы по 

формированию осознанной регуляции в познавательной деятельности у детей 

с ЗПР, диагностические материалы). 

Бабкина Н.В. Современные подходы к оценке достижений и трудностей 

младших школьников с задержкой психического развития // Педагогика и 

психология образования.- 2016.- № 3.  

Бабкина Н.В. Традиции отечественной научной школы дефектологии в 

современных подходах к образованию детей с ЗПР // Дефектология.-2016.- № 

5.  

Белопольская Н.Л. Психологическая диагностика личности детей с 

задержкой психического развития. Монография. М., 2009. 

Вильшанская А. Д. Дефектологическое сопровождение учащихся с 

задержкой психического развития в общеобразовательной школе [Текст] / А. 

Д. Вильшанская // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 

2008. – № 1. – С. 47-54.  

Вильшанская А. Д. Дефектологическое сопровождение учащихся с 

задержкой психического развития в условиях системы коррекционно-

развивающего обучения [Текст] / А. Д. Вильшанская // Дефектология. - 2007. 

- № 2. - С. 50-57. 

Вильшанская А.Д. Формирование универсальных учебных действий у 

младших школьников с ЗПР в процессе коррекционной работы с 

использованием пособия «Логические блоки Дьенеша» // Воспитание и 

обучение детей с нарушениями развития. - 2016.- № 7.  

Вильшанская А. Д. Содержание и методы работы учителя-дефектолога 

в общеобразовательной школе – М.: Школьная Пресса, 2008. – 123с. 



 

1909 
 

Вильшанская А. Д. Условия формирования приемов умственной 

деятельности у младших школьников с ЗПР [Текст] // Дефектология.- 2005. - 

№ 2. – С. 57-65. 

Вильшанская А. Д. Специфика формирования приема понимания 

скрытого смысла пословиц и поговорок у детей с трудностями в обучении 

[Текст] // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2014. - № 

5. – С. 13-26. 

Вильшанская А. Д. Работа учителя-дефектолога над пониманием 

скрытого смысла пословиц и поговорок учащимися с трудностями в обучении 

[Текст] // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2014. - № 

6. – С. 22-32. 

Гостар А.А., Очковская Т.Ю, Величко С.А. Формирование замещающей 

функции мышления у дошкольников с задержкой психического развития с 

использованием конструирования // Дефектология.-2015.-№5. 

Гризик Т.И. Узнаю мир. Развивающая книга для детей 5-6 лет. Серия 

«Радуга». М.: Просвещение  

Инденбаум (Шепко) Е. Л. Коррекция познавательной деятельности 

младших школьников с нарушениями интеллектуального развития во 

внеклассной работе с позиций функционально-уровневого подхода / Е. Л. 

Инденбаум (Шепко), А. Н. Косымова // Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развития. - 2010. - № 5.  

Инденбаум Е.Л. Новый взгляд на старую проблему: к вопросу о формах 

отставания в психическом развитии, образовательных потребностях детей и 

возможных путях помощи // Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития. - 2011.-№5.  

Инденбаум Е.Л. Школьники с легкими формами интеллектуальной 

недостаточности: психолого-педагогическая диагностика и характеристика 

психосоциального развития. Монография. Иркутск, 2012. 
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Коробейников И.А., Бабкина, Н.В. От вариантов развития детей с ЗПР к 

образовательным маршрутам //Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития, 2016.-№ 1.  

Косымова А.Н. Коррекция представлений об окружающем мире у детей 

с нарушениями интеллекта // Дефектология – 2006.- №5.  

Медведева Е.А., Ильина И.Б. Формирование диадного общения 

младших школьников с задержкой психического развития средствами 

арттехнологий. Монография. М., 2010. 

Семаго Н.Я. Методика формирования пространственных представлений 

у детей дошкольного и младшего школьного возраста. Практическое пособие. 

М., 2007. 

Селиванова Т.А. Психологические условия гармонизации переживаний 

ребенка  в художественно-творческой деятельности дошкольников и младших 

школьников. Дис.канд.психол.н. М., 2005. 

Слово и образ в решении познавательных задач дошкольниками / под 

ред. Л. А. Венгера. – М., 1996.  

Смирнова Е.О. Межличностные отношения дошкольников: 

диагностика, проблемы, коррекция / Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова. М.: 

Гуманитарный центр ВЛАДОС, 2003.-160 с.   

Шапкина Т.А. Специфика психолого-педагогической работы в условиях 

реализации программы дополнительного образования в ДОУ // Научная 

дискуссия; вопросы педагогики и психологии. сб.ст. по материалам LI 

междунар.науч.-практ.конф.-№6 (51). - М.,Изд."Интернаука",2016.- с.185 (арт-

терапевтическая программа Т.А. Селивановой). 

Материально-техническое обеспечение 

Для проведения групповых психокоррекционных занятий необходимо 

оборудованное помещение, позволяющее детям выполнять задания и за 

партами (столами), и в движении (в т.ч. лежа). Необходимы:  
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− индивидуальный раздаточный стимульный материал для подгрупповой 

диагностики (диагностические тетради, серии сюжетных картин и 

наборы картинок для выполнения классификации и пр.);  

− демонстрационный материал – репродукции картин художников, 

дорожные знаки, макет часов со стрелками и т.п.; 

− магнитофон и комплект аудиозаписей с музыкальными произведениями 

различного характера (бодрящими, успокаивающими, 

релаксирующими);  

− доска с магнитными держателями;  

− фланелеграф;  

− мультимедиапроектор и экран;  

− переносные носители информации;  

− наборы конструкторов (строительный материал разной формы и цвета);  

− плоскостные крупные геометрические фигуры разной формы (мозаика);  

− значительное количество расходного материала для изобразительной 

деятельности (гуашь, акварель, бумага форматов А3 и А4, баночки для 

воды, кисточки разной толщины), цветные карандаши и фломастеры;  

− мягкие игрушки и куклы среднего размера, пальчиковые куклы;  

− маски животных и сказочных персонажей, аксессуары для создания 

игрового образа;  

− материал для лепки;  

− защитные клеенки на столы;  

− тетради для записей;  

− индивидуальные полиуретановые коврики.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Критерии для оценки успешности освоения программы 

психокоррекционной работы первоклассниками составляются в соответствии 
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с планируемыми результатами, приведенными в конце представленной 

Рабочейпрограммы. 

Все перечисленное позволяет осуществлять мониторинг становления 

сферы жизненной компетенции. Календарно-тематическое планирование по 

годам обучения осуществляется с учетом запланированных результатов 

образования. 

Результаты формирования сферы жизненной компетенции проявляются 

в последовательном улучшении перечисленных ниже умений. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях: 

– различать ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 

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

– обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о 

специальной помощи; 

– использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь: понимаю или не понимаю; 

– оценить успешность своей деятельности, адекватность поведения, 

объективную сложность задания и дать аналогичную оценку возможностям 

одноклассника.  

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни проявляется: 

– в участии в повседневной жизни класса, принятии на себя 

обязанностей наряду с другими детьми;  

– в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  

– в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность;  

– в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома 

и в школе.  

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 
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социального взаимодействия проявляется: 

– в расширении знаний правил коммуникации; 

– в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем 

и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

– в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

– в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

– в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.; 

– в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

– в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временно́й организации проявляется: 

– в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

– в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

– в развитии любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы; 

– в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности; 

– в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения 

так, чтобы быть понятым другим человеком; 

– в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей; 

– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в 
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нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

проявляется: 

– в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со 

знакомыми и незнакомыми людьми; 

– в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

– в освоении возможностей и допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации 

общения; 

– в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт; 

– в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

– в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта; 

– в выражении своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

В соответствии с  АООП для перечисленных показателей 

рекомендовано использовать шкалу, понятную всем членам экспертной 

группы: 

0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 

балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение.  

Помимо формирования сферы жизненной компетенции по 

вышеперечисленным параметрам, постоянному мониторингу подлежат: 

− уровень произвольной регуляции познавательной деятельности;  
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− общий уровень учебно-познавательной деятельности; 

− качество учебных действий; 

− способность к образно-символическому, знаковому опосредствованию 

деятельности; 

− развитие пространственно-временных представлений; 

− состояние зрительно-моторной координации; 

− степень эмоционального благополучия ребенка; 

− адекватность поведения (преодоление проявлений нарушений поведения); 

− сформированность навыков деловой коммуникации; 

− развитие самосознания: становление дифференцированной самооценки и 

адекватного уровня притязаний, адекватная самооценка коммуникативной 

успешности, позитивное самоотношение); 

− развитие волевых качеств: способность преодолевать трудности; 

− появление и закрепление основных психологических новообразований 

(эмоциональная децентрация, способность к сочувствию и соучастию, 

возможность позиционирования, проявления самостоятельности, 

ответственности, инициативы, возможность рефлексии и т.п.); 

− овладение ритуалами социального взаимодействия; 

− социометрический статус ребенка в классе и общий уровень 

социопсихологической адаптированности. 

Средствами для решения задач мониторинга являются включенное (на 

психокоррекционных занятиях) и внешнее наблюдение, согласованная 

экспертная оценка, создание экспериментальных ситуаций, в т.ч. 

«естественный эксперимент»: участие в различных внеклассных 

мероприятиях, оценка, получаемая в ходе выполнения различных заданий и 

диагностических методик. 

Педагог-психолог осуществляет текущий мониторинг, отражает его в 

карте развития ребенка и докладывает результаты на психолого-медико-
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педагогическом консилиуме (ПМПк)81 в соответствии с локальными актами 

образовательной организации.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики, нарастании 

дезадаптации обучающегося при согласии родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, 

позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

психокоррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР курса 

«Психокоррекционные занятия»  в соответствии с  АООП обучающихся с ЗПР 

не влияют на итоговую оценку освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

Разнообразие психологических особенностей обучающихся с ЗПР, 

различия индивидуального компенсаторного потенциала, социально-

средовых условий их воспитания не позволяет ожидать одинаковых 

результатов в успешности освоения курса «Психокоррекционные занятия». 

Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры, которые педагог-

психолог пытается достичь. Желательны следующие результаты 

психокоррекционной работы. 

В области адаптации обучающегося к школьным требованиям: 

−  позитивное отношение к посещению школы; 

− соблюдение школьной дисциплины; 

− ориентировка в пространстве класса и школьном здании; 

− социально-нормативное обращение к педагогу; 

− социально-нормативное поведение в общественных местах школы; 

− формирование школьной мотивации. 

 

 
81 При отсутствии специалистов медицинского профиля образовательная организация может принять 

положение о психолого-педагогическом консилиуме, организовав медицинское сопровождение в рамках 

сетевого взаимодействия. 
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В области развития произвольной регуляции деятельности и 

поведения: 

− формирование осознания необходимости прилагать усилия для 

полноценного выполнения заданий; 

− формирование дифференцированной самооценки (постарался – не 

постарался, справился – не справился); 

− формирование умения составлять программу действий (возможно 

совместно со взрослым); 

− формирование умения соотносить полученный результат с образцом, 

исправляя замеченные недочеты (у соседа, у себя); 

− формирование способности задерживать непосредственные импульсивные 

реакции, действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние 

раздражители;  

− способность правильно выполнять задание (с соблюдением инструкции, 

удерживая план деятельности);  

− способность относительно объективно оценивать достигнутый результат 

деятельности; 

− способность давать словесный отчет о проделанной работе; 

− формирование способности к переносу полученных навыков на реальную 

учебную деятельность. 

 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы 

и формирования высших психических функций: 

− совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной 

деятельности; 

− улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без 

наглядного показа), возможность осуществлять последовательные 

действия на основе словесной инструкции (графический диктант); 
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− способность ориентироваться в пространстве, используя графический план  

и ориентиры, понимать словесные обозначения пространства; 

− способность ориентироваться во времени суток, понимать протяженность 

недели, месяца, года; 

− возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 

− способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение 

частей объекта (геометрические мозаики, графические планы, 

зарисовывание наглядно представленного объекта и т.п.); 

− способность к выделению функционально-значимых частей объектов, 

установлению закономерностей на наглядно представленном материале; 

− возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его; 

− возможность понимания символических обозначений; 

− способность к вербализации своих действий;  

− способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 

− способность решать учебно-познавательные задачи в образном или 

частично в умственном плане. 

 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции 

ее недостатков: 

− уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных 

реакций; 

− улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям 

активности, проявлений познавательного интереса, качественных 

характеристик контакта и аффективного компонента продуктивности;  

− снижение степени эмоциональной напряженности; 

− отдельные проявления попыток регулировать свое эмоциональное 

состояние. 

В области развития коммуникативной сферы и социальной 

интеграции:  
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− способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи 

одноклассников; 

− уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных 

ситуаций; 

− снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. 

вербальной агрессии; 

− формирование умения дифференцировать ситуации личностного и 

делового общения; 

− овладение формулами речевого этикета; 

− снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к 

сверстникам и педагогам; 

− повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка. 
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2 КЛАСС 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты рекомендуется оценивать с помощью 

критериально-уровневой оценки ряда параметров, составляющих этот 

результат. 

Личностный результат Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Результат складывается из оценки сформированности речевых умений, 

сформированности знаний об окружающем природном и социальном мире и 

позитивного отношения к нему, представлений о здоровом образе жизни, 

безопасном поведении и овладения социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни, сформированности самосознания, в 

т.ч. адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях. 

По каждой составляющей во втором классе планируется достичь 

следующих целевых показателей. 

Сформированность речевых умений:  

Способен высказаться в коммуникативной ситуации (возможны 

недочеты в построении и смысловой наполненности высказывания, 

потребность в помощи); 

Речь преимущественно грамматически верная, аграмматизмы носят 

единичный характер. 

Совершает отдельные (не всегда успешные) попытки пользования 

письменной речью для коммуникации; 

Способен говорить об испытываемых эмоциях, намерениях (по 

побуждению взрослого, при подсказке необходимых лексических средств); 

Способен прочитать короткий текст (например, пожелание, 

инструкцию), возможное низкое качество чтения (медленно, с ошибками, 

монотонно и пр.) следует игнорировать. 
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Сформированность знаний об окружающем природном и 

социальном мире и позитивного отношения к нему. 

 Знает имена взрослых, с которыми он проживает, их профессии;  

Знает свой домашний адрес, дату рождения. 

Овладевает способностью проявлять внимание к детям и взрослым (их 

настроению, самочувствию); 

 Овладевает способностью интересоваться наиболее актуальными 

событиями, происходящими в классе, школе, городе, стране. 

Проявляет познавательный интерес (ситуативно). 

    

Сформированность представлений о здоровом образе жизни, 

безопасном поведении и овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни. 

Учится пользоваться сотовым телефоном:  

Знает правила перехода улицы;  

Знает отдельные пищевые и поведенческие запреты; 

Имеет некоторые представления об опасном поведении (не всегда 

способен его избегать самостоятельно);  

Знает стоимость 3-4 товаров, популярных в детском сообществе.  

 

Сформированность стремления трудиться и начальных трудовых 

навыков (овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни).  

Большинство доступных по возрасту навыков самообслуживания 

сформировано, в некоторых требуется помощь:  

Записывается в кружки или секции, способен самостоятельно их 

посещать.  

Может поддерживать порядок в учебных принадлежностях, в портфеле, 

иногда нуждается в напоминании. 

Замечает и стремится устранить непорядок в своей одежде, 
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неопрятность внешнего вида младшего по возрасту ребенка. 

Может поддерживать порядок в помещении (преимущественно по 

напоминанию). 

.  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений 

о собственных возможностях и ограничениях. 

Умеет обозначить свою социальную роль по наводящим вопросам 

(школьник, ученик):  

Может иногда объективно оценить результат своей деятельности.  

Может обозначить словесно свои потребности (плохо видно, надо 

выйти, повторите, пожалуйста):  

Овладевает способностью разграничивать ситуации, требующие и не 

требующие посторонней помощи.  

 

Личностный результат: Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 

 

Результат складывается из оценки сформированности навыков 

продуктивной межличностной коммуникации, социально одобряемого 

(этичного) поведения, речевых умений. По каждой составляющей во втором 

классе планируется достичь следующих целевых показателей. 

 

Сформированность навыков продуктивной межличностной 

коммуникации. 

Знает имена и фамилии большинства одноклассников, имена и отчества 

педагогов:  

Использует в деловой коммуникации необходимые формулы речевого 

этикета. 

Овладевает способностью задавать необходимые вопросы партнеру по 

коммуникации. 

Овладевает способностью согласованно выполнять необходимые 
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действия (коммуникативно-игровые или учебно-познавательные) в паре и в 

малой группе. 

Овладевает способностью контролировать импульсивные желания (не 

всегда успешно).  

Замечает признаки раздражения, недовольства партнера по 

коммуникации, иногда пытаясь скорригировать свое поведение для избежания 

конфликта. 

Овладевает способностью сдерживать вербальную агрессию.  

Относительно точно определяет эмоции и намерения партнера по 

коммуникации. 

Относительно стабилен в своих коммуникативных предпочтениях. 

При ответах на вопросы взрослого эмоционально адекватен. 

 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения. 

Овладевает способностью соблюдать очередность (не всегда успешно) 

Оказывает сверстнику помощь при затруднении (чаще по указанию 

учителя). 

Знает доступные по возрасту нормы социализированного поведения и 

иногда их соблюдает (пропускает старших вперед, предлагает помощь, 

выслушивает, не перебивая и т.п.). 

 

Личностный результат: Способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации. 

Хорошо ориентируется в пространстве школы, школьного двора, может 

самостоятельно приходить в школу. 

Овладевает способностью ориентироваться во времени. 

Проявляет интерес к знаниям о природе; 

Проявляет интерес к различным аспектам человеческой деятельности.  

Овладевает способностью к осознанию своих предпочтений.  
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Курс «Психокоррекционные занятия» предполагает формирование всех 

видов универсальных учебных действий (УУД). 

В 2 классе планируется достичь следующие метапредметные 

результаты: 

 В области формирования познавательных УУД 

1. Овладение умениями декодирования предложенных условных знаков – 

целевым результатом является возможность выполнения доступных 

заданий с незначительной помощью. 

2. Овладение умениями кодирования: целевым результатом является 

способность выполнять задания, требующие замены объектов условными 

обозначениями, с помощью; 

3. Овладение умением отвечать на вопросы по событийному дискурсу – 

целевым результатом являются адекватные ответы на отдельные вопросы.  

4. Овладение умением выделять существенные и несущественные признаки в 

наглядно представленных объектах- целевым результатом является 

возможность дифференцировать существенное и несущественное с 

небольшой помощью. 

5. Овладение умением вербализовать причинно-следственную связь - 

целевым результатом является понимание сущности такой связи. 

6. Овладение умением объяснять значение слов конкретного, затем 

обобщенного и абстрактного характера - целевым результатом является 

понятийное определение отдельных предъявленных конкретных слов 

(джинсы – это одежда). 

7. Овладение умением сравнивать и обобщать наглядно представленные 

объекты – целевым результатом является точное вербальное обобщение 

приблизительно в половине заданий. 

  

В области формирования регулятивных УУД: 
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1. Понимание групповой инструкции к задаче учебно-познавательного 

характера - целевым результатом является уменьшение количества 

индивидуальных обращений к ребенку за занятие до трех. 

2. Удержание правильного способа деятельности на всем протяжении 

решения задачи- целевым результатом является соблюдение инструкции не 

менее, чем в 50 % выполняемых заданий. 

3. Способность планировать свои предстоящие действия, оречевлять план и 

соотносить действия с планом при выполнении (в пределах конкретного 

задания) - целевым результатом является способность удержания 

«двухшагового» плана. 

4. Способность находить ошибки по указанию на их наличие - целевым 

результатом является 75 % нахождение ошибок. 

5. Овладение умением адекватно воспринимать указания одноклассника на 

ошибки - целевым результатом является стремление найти у себя ошибку. 

Итогом занятий с учителем-дефектологом становятся и предметные 

результаты, которые соотносятся с обозначенными в качестве целевых 

ориентиров в РП по предметам «Математика и «Окружающий мир». 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 

Содержание курса «Психокоррекционные занятия» зависит от особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, получивших 

рекомендацию обучения по варианту 7.2. Поскольку эти потребности 

различаются в зависимости от глубины имеющегося отставания, а также 

зависят от индивидуальных особенностей, программа не может быть 

одинаковой для всех обучающихся. Вместе с тем, естественно, существуют 

проблемы, общие для всех обучающихся с ЗПР, работа над которыми была 

начата в 1 классе. Поэтому программа носит вариативный характер. Она 

строится по модульному принципу, позволяющему психологу на основе 

стартовой диагностики и педагогических жалоб конструировать реальную 
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программу психокоррекционных занятий, исходя из достигнутого уровня и 

потенциальных возможностей обучающихся.  

Важнейшими следует полагать модули, направленные на 

совершенствование учебно-познавательной деятельности, произвольной 

регуляции поведения, коммуникативных навыков, а также повышение степени 

эмоционального благополучия ребенка. Эти занятия составляют базовую 

часть курса. Вариативную часть составляют программы, направленные на 

формирование видов деятельности, имеющих важное значение для общей 

учебной успешности, какой является, например, конструирование, развитие 

пространственно-временных представлений. Хотя подобные занятия 

проводятся, начиная с 1 класса, они представляют для обучающихся с ЗПР 

существенную сложность, поэтому актуализация выработанных ранее знаний 

и умений представляется абсолютно необходимой.  

Типологические и индивидуальные особенности обучающихся с ЗПР не 

позволяют планировать абсолютно идентичное содержание занятий. Вместе с 

тем из общего количества часов, отводимых на реализацию коррекционно-

развивающей области, не менее 3-4 часов в неделю следует уделять 

психокоррекционным занятиям с ребенком.  

Часть этих часов, очевидно, уйдет на занятия с педагогом-дефектологом 

(олигофренопедагогом). Поскольку трудности овладения программным 

материалом по учебным предметам «Русский язык» и «Чтение» по замыслу 

будут преодолеваться при помощи курса «Логопедические занятия», задача 

педагога-дефектолога – помочь в овладении программным материалом по 

математике и, во вторую очередь, способствовать преодолению узости 

кругозора, бедности и недостаточной дифференцированности представлений 

об окружающем мире. Последнее может оказаться особенно актуальным в 

случае неблагоприятной социальной ситуации развития, препятствующей 

накоплению необходимых знаний естественным путём. В этом случае может 

выявляться отсутствие самых элементарных математических навыков. 

Соответственно, содержание коррекционной работы будет основываться на 
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восполнении наиболее ранних пробелов. Может оказаться, что базовые 

математические навыки сформированы, но недостаточно автоматизированы. 

Тогда работа будет состоять из других приемов и упражнений. Именно 

поэтому содержание модуля расширено до максимально необходимого для 

последующего усвоения программного материала. 

Значимой составляющей в коррекционной работе учителя-дефектолога 

является развитие мыслительной деятельности, формирование приемов 

умственных действий, обеспечивающих основные мыслительные операции 

(анализ и синтез, сравнение, обобщение, классификация). В рамках данной 

программы он реализуется в Модуле по развитию познавательной 

деятельности. 

 

МОДУЛЬ ПО КОРРЕКЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОБЕЛОВ В 

ЗНАНИЯХ 

Математика 

Диагностический этап 

Для оценки пробелов в знаниях ребенка необходимо провести 

критериально-ориентированную диагностику, выявив генезис имеющихся 

трудностей. Диагностические занятия целесообразней проводить 

индивидуально, поскольку даже в подгрупповой работе обучающийся с ЗПР 

может не продемонстрировать наличие или отсутствие необходимых знаний и 

умений. Соответственно, перечень потенциально отсутствующих знаний и 

умений может выглядеть следующим образом:  

название и написание чисел,  

числовой ряд от 0 до 20,  

математические знаки «+», «-», «=», 

сравнение чисел: знаки «<» « >», 

двузначные числа, 

арифметические действия без перехода через десяток; 

арифметические действия с переходом через десяток, 
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решение простых задач, 

решение косвенных задач, 

решение задач типа «на…меньше», «на….больше» 

Возможные темы индивидуальных и подгрупповых коррекционных 

занятий. 

Соотнесение числа, количества и цифры. Присчитывание по единице. 

Отсчитывание по единице. Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», «-», 

«=». Арифметическая запись по следам практических действий. Сложение и 

вычитание чисел. Запись арифметического действия по картине. Умение 

уравнивать предметы, сравнивать их количество, используя математические 

знаки «>» «<» «=». Составление наглядных схем, иллюстрирующих 

количественные отношения. Состав числа из двух слагаемых. Анализ задачи, 

выделение структуры задачи (условие, вопрос). Запись арифметического 

действия по схеме. Составление схем к арифметическим задачам в два 

действия. Дополнительные занятия, соответствующие изучаемым темам на 

уроках по предмету «Математика» (в соответствии с рабочей программой).  

Окружающий мир 

Диагностический этап 

Цвета: основные цвета (красный, синий, желтый, зеленый, белый, 

черный, коричневый); промежуточные (оранжевый, фиолетовый); 

отличающиеся от основных цветов по светлоте (голубой, розовый, серый), 

выбор по образцу, подбор к фону, группировка, конструирование и 

аппликации с учетом цвета, выкладывание узоров, составление орнамента из 

мозаики и т. п. 

Геометрические фигуры: квадрат, треугольник, прямоугольник, 

многоугольник, овал, круг. Соотнесение эталонных форм с реальными 

предметами (треугольник – дорожный знак, прямоугольник – книга, круг – 

блюдце и т.п.).  

Птицы: воробей, ворона, сорока, голубь, синица, ласточка, стриж, 

журавль, цапля, аист, соловей, жаворонок, сова, орел, колибри, попугай, 
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страус, пингвин. 

Домашние птицы: курица, гусь, утка, индюк. 

Звери: олень, лось, волк, лиса, медведь, белка, заяц, бобр, рысь, хомяк, 

суслик, еж, тигр, лев, обезьяна, зебра, бегемот, носорог. 

Домашние звери: свинья, лошадь, корова, коза, овца, осел. 

Лиственные деревья: береза, осина, тополь, дуб, клен, липа, рябина, 

яблоня. 

Хвойные деревья: ель, сосна, кедр, лиственница, пихта, кипарис. 

Транспорт: автомобили легковые, грузовые, городской транспорт, 

железнодорожный, водный, воздушный. 

Времена года. Месяцы. Дни недели. 

Формы организации проведения занятий при сходном уровне развития 

обучающихся преимущественно должны быть подгрупповыми. 

Индивидуальные занятия будут менее эффективны, потому что только в 

подгруппе можно организовать дидактическую игру. Однако не исключаются 

и групповые формы занятий. 

 Содержание занятий заключается в ликвидации пробелов 

предшествующего обучения, затрудняющих усвоение программного 

материала в учебной деятельности. 

 

МОДУЛЬ ПО РАЗВИТИЮ ПРОИЗВОЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВЕДЕНИЯ 

Обучающиеся могут находиться на разных уровнях сформированности 

способности к произвольной регуляции. В зависимости от этого подбирается 

содержание используемых видов деятельности, к числу которых относится 

работа в парах и малых группах, игры-соревнования, подвижные игры, работа 

с дидактическим материалом, художественными материалами, работа в 

тетрадях.  

Развитие способности к произвольному удержанию и 

распределению внимания. 
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Психотехнические упражнения, подвижные и дидактические игры, 

выполнение заданий учебного типа, требующих сосредоточения внимания. 

Упражнения этого типа можно проводить независимо от того, какой уровень 

сформированности способности к регуляции определяется у обучающегося. 

Развитие способности к удержанию цели деятельности. 

Понимание и удержание цели деятельности достигается: в подвижных 

играх с правилами, настольных и дидактических играх, работе в тетради. Цель 

деятельности может обозначаться словесно либо схематически, фиксируется 

взрослым, повторяется ребенком. Является генетически базовым уровнем. 

Развитие способности к планированию действий. 

Планирование действий может осуществляться: при распределении 

ролей и действий в сюжетно-ролевой игре, игре в некоторые настольные игры, 

собирании геометрической и других видов мозаики, рисовании, лепке, 

конструировании из строительного или природного материала, выполнении 

заданий учебного типа. К этому блоку можно переходить только при наличии 

сформированной способности к удержанию цели деятельности. 

Развитие способности подчинять свою деятельность и поведение 

заданному правилу (системе правил). 

Психотехнические упражнения, игры с правилами, задания учебного 

типа. Для достижения цели следует производить ряд последовательных и 

продуманных действий. Высший уровень сформированности регуляции, 

позволяющий в последующем предупреждать вероятные ошибки. 

 

МОДУЛЬ ПО РАЗВИТИЮ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ И 

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОМУ ФОРМИРОВАНИЮ ВЫСШИХ 

ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Обучающиеся могут находиться на разных уровнях сформированности 

познавательной деятельности и, соответственно, нуждаться в разных способах 

предъявления заданий, разного количества «шагов» в инструкциях, разных 

приоритетов в коррекционно-развивающей работе. Возможные виды 
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деятельности: дидактические игры и упражнения, прослушивание текстов, 

работа с тетрадями, индивидуальными карточками, конструктивным 

материалом, специально подготовленными пособиями. 

Развитие аналитико-синтетической деятельности, способности к 

обобщению, установлению связей и отношений на вербальном и 

невербальном материале. 

Упражнения на выделение составных частей объектов, объединение 

частей в целое (на вербальном и невербальном материале), сравнение 

реальных объектов, изображений, сравнение вербальных понятий, 

разнообразные предметные и словесные классификации (возможно с разным 

уровнем обобщенности), решение задач на установление отношений на 

вербальном (тексты с открытым и скрытым смыслом, решение задач, 

построенных по принципам простых аналогий, выделения существенных 

признаков, подбор антонимов, угадывание загадок, толкование пословиц и 

метафор) и невербальном (наглядно представленном) материале (серии 

последовательных картин, числовые ряды, матрицы с определенной 

закономерностью изменений). Дидактические игры соответствующей 

направленности, работа в тетради, работа на карточках. Уровень сложности 

конкретных упражнений и заданий зависит от достигнутого уровня развития 

познавательной деятельности.  

Развитие интереса к окружающему предметному и социальному 

миру, формированию адекватной картины мира. 

Практические упражнения-эксперименты, позволяющие понимать 

происходящие природные изменения, чтение текстов, посвященных 

причинно-следственных связей в природе, человеческом поведении, 

соответствующие инсценировки, обсуждение тем, связанных с 

представлениями о мире (хорошие и плохие события, желаемое и нежелаемое, 

причины и следствия явлений и поступков), моделирование связей и 

отношений, конструирование картины «Мир». Возможные вида деятельности: 

практические действия, дидактическая игра, элементы психодрамы, беседы, 
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работа в тетрадях, работа с художественными материалами, конструктивная 

аппликация. Уровень сложности конкретных упражнений зависит от 

достигнутого уровня развития познавательной деятельности. 

Развитие способности к знаково-символическому 

опосредствованию познавательных процессов. 

Развитие способности к знаково-символическому опосредствованию 

также зависит от уровня сформированности познавательной деятельности. 

Поэтому выбор вариантов опосредствования определяется многими 

факторами. Возможны игры и упражнения, направленные на развитие 

возможностей кодирования и декодирования информации, использования 

наглядных моделей, образно-двигательных знаков, символики для 

запоминания и т.п. Работа может осуществляться в тетради, на 

индивидуальных карточках, наглядные модели могут создаваться с 

использованием условно-графических заместителей, работа с которыми 

может обозначаться как практические действия. При выборе конкретных 

упражнений – уровней сложности – также следует ориентироваться не только 

на доступность, но и на актуальность формирования того или иного умения 

для конкретного ребенка. 

Развитие способности к вербальному опосредствованию 

познавательной деятельности. 

Вербальное опосредствование познавательной деятельности может 

осуществляться с помощью заучивания различных мнемотехник типа 

(Каждый Охотник Желает Знать Где Спят Фазаны), использование словесных 

стимулов для активизации мыслительной деятельности (назови общим 

названием ряд предметов, выбери названия определенной обобщенной группы 

из массива словесных обозначений, подбери названия в соответствии с 

заданными условиями, выполни задания в соответствии со словесно заданным 

правилом). Возможные формы работы: словесные игры, работа на листах 

бумаги, работа с тетрадью, практические действия по созданию графических 

моделей, с опорой на которые осуществляется опосредствование и т.п.  
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МОДУЛЬ ПО РАЗВИТИЮ КОММУНИКАТИВНОЙ СФЕРЫ И 

СПОСОБНОСТИ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОДНОКЛАССНИКАМИ 

Проблемы коммуникации могут быть связаны с различными причинами, 

отчетливое представление о которых требует обязательного диагностического 

этапа. Если диагностика познавательной деятельности может проводиться в 

ходе подгрупповых занятий, то проблемы коммуникации требуют как 

наблюдения (возможно, включенного или внешнего) за детской 

коммуникацией, так и индивидуальной диагностики, проясняющей причины 

коммуникативных проблем (интровертированность или аутичность, 

психотравмирующий опыт, недостаточное понимание коммуникативных 

намерений по невербальным компонентам, т.е. когнитивные проблемы и т.д.). 

В ходе диагностики должна быть оценена: 

Способность идентифицировать эмоциональное состояние партнера по 

взаимодействию с использованием предметных, символических, знаковых 

средств.  

Способность понимать возможные причины конфликта. 

Интеллект (мера дефицита познавательных способностей 

обучающегося). 

Коммуникативную направленность личности. 

 Поэтому групповые занятия эффективны только для формирующей 

работы, начавшейся в первом классе (к ней относится формирование 

конкретных коммуникативных умений). Психокоррекция может требовать 

индивидуальных или подгрупповых форм занятий (к ней относится снятие 

коммуникативной тревожности, отреагирование негативных чувств и пр.). 

Поэтому для групповых занятий используется только тематика, позволяющая 

расширить арсенал коммуникативных умений.  

Развитие способности к запоминанию лиц и имен, внешнего вида 

партнера по взаимодействию. 

Является базовым уровнем для формирования коммуникативных 
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умений. Проблемы коммуникации часто связаны с низким интересом к 

партнерам по взаимодействию, трудностями запоминания их имен. Для 

формирования обозначенных умений используются игры и упражнения, 

позволяющие запечатлевать образы. Работа с художественным материалом. 

Словесные описания людей. Работа в парах и подгруппах. Работа в кругу. 

Развитие способности к эмоциональной децентрации. 

Базируется на обозначенных ниже умениях, сопутствующих 

формированию способности к децентрации. Не может рассматриваться вне 

решения задач общего когнитивного развития ребенка, формирования у него 

умения встать на позицию другого человека. Предполагает упражнения, 

связанные со сменой позиции (обзор глазами участника взаимодействия), 

задания для индивидуальной работы в тетрадях, на индивидуальных 

карточках. Распознавание эмоций на основе пантомимических средств и 

лицевой мимики требует как соответствующего картинного материала, так и 

двигательных упражнений, возможна также продуктивная деятельность по 

символическому изображению эмоциональных состояний. Далее можно 

переходить к заданиям на рефлексию эмоций (на основе прослушиваемых и 

читаемых текстов). Из содержания занятий очевидно, что превалирует работа 

в парах, подгруппах, группе. Этот блок модуля тесно связан с модулем по 

развитию эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков. 

Формирование умений невербальной коммуникации. 

Обучение пониманию символического значения пантомимики, а также 

применению коммуникативно адекватных мимических (улыбка) и 

пантомимических (открытая поза) жестов. Виды деятельности: работа в парах, 

подгруппах: пантомимические упражнения, декодирование пантомимики. 

Вербализация семантики различных жестов и мимической экспрессии. 

Формирование умений вербальной коммуникации. 

Базируется на знании и употреблении формул речевого этикета, которые 

более целесообразно использовать опосредованно, через кукол. Обучение 

высказыванию просьбы (на адекватном детским возможностям материале), в 
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том числе просьб, направленных на удовлетворение особых образовательных 

потребностей. Обучение навыкам извинения, применению коммуникативных 

вербальных штампов («Как дела?» и т.п.). Работа проводится 

преимущественно в парах. Для групповой работы рекомендуется чтение по 

ролям, инсценировка типичных коммуникативных ситуаций, в т.ч. деловых, 

доступных ребенку по возрасту (магазин, школьный буфет, библиотека). 

Развитие способности к сочувствию и соучастию. 

Развитие способности к сочувствию и соучастию базируется на 

понимании эмоциональных состояний, способности к эмоциональной 

децентрации, развитии эмпатийных способностей. Во втором классе 

формируются в большей мере предпосылки для развития этой способности (в 

качестве вида работы может использоваться просмотр мультипликационных 

фильмов: типа «Спасите Рекса», «Старая игрушка», «Цветик-семицветик») с 

последующим обсуждением социально одобряемых поступков персонажей, 

зарисовкой эмоциональных состояний. 

 

МОДУЛЬ ПО КОРРЕКЦИИ НЕДОСТАТКОВ 

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Предлагаемый модуль может включаться в содержание 

психокоррекционных занятий при наличии значительного количества 

обучающихся, обнаруживающих недостатки пространственно-временных 

представлений, реально влияющие на успешность учебной деятельности 

(например, если в класс пришли дети из общеобразовательных условий). Если 

дети обучались в первом дополнительном классе, то специальный модуль вряд 

ли будет актуальным, знания о пространственных отношениях, временные 

представления следует актуализировать на других занятиях. 

Развитие способности к пониманию и воспроизведению 

пространственных отношений на плоскости. 

Виды деятельности: работа в тетрадях, работа с индивидуальным 

раздаточным материалом, художественным материалом. 
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Развитие способности к пониманию и воспроизведению 

пространственных отношений в пространстве учебной комнаты, школы, 

территории. 

Дидактические игры с использованием различных планов и схем, 

занятия по составлению графических планов, декодирование планов (игры-

соревнования).  

Развитие способности к пониманию квазипространственных и 

временных отношений. 

Актуализация знаний, полученных на уроках по учебным предметам 

«Математика», «Окружающий мир»: время на часах, время суток, смена 

месяцев, времен года. Понимание предлогов и наречий, отражающих 

пространственные и временные отношения. Работа в парах, подгруппах по 

актуализации событий прошлого (что мы изучали на прошлом, позапрошлом 

занятии). Работа с деформированными текстами (дополнение адекватными 

предлогами и наречиями).  

 

МОДУЛЬ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОНСТРУКТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Включение особого модуля по формированию конструктивной 

деятельности является оправданным в тех случаях, когда ведущими 

проблемами детей являются регулятивные и когнитивные, а не 

коммуникативно-личностные, а также при достаточной материально-

технической оснащенности образовательной организации (наличие наборов 

строительного материала, конструкторов Lego и т.п. в количестве, 

позволяющем организовать подгрупповую работу). При отсутствии подобных 

возможностей более целесообразно включать задания по конструированию (из 

бумажных элементов, плоскостной мозаики) в модуль по развитию 

познавательной деятельности. 

Конструирование по образцу.  

Образцы из 6-8, затем 9-12 деталей. Работа в парах, подгруппах. Анализ 
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образца. Зарисовка проекций отдельных элементов конструкций, 

конструктивных сооружений в целом. Воссоздание постройки на основе 

графического образца. 

Конструирование по замыслу. 

Работа в подгруппах. Обсуждение замысла. Создание графического 

плана. Выбор необходимых элементов для конструирования. Создание 

объекта. Соотнесение с планом-замыслом.  

Конструирование по условиям. 

Работа в подгруппах. Обсуждение условий и их конкретизация в выбор 

элементов. Создание графического плана. Выбор необходимых элементов для 

конструирования. Создание объекта. Соотнесение с планом-замыслом: оценка 

соблюдения заданных условий. Конструирование по условиям является 

наиболее сложным видом конструктивной деятельности, который во втором 

классе предположительно не будет доступным для обучающихся с ЗПР. 

 

МОДУЛЬ ПО РАЗВИТИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ 

СФЕРЫ И КОРРЕКЦИИ ЕЕ НЕДОСТАТКОВ 

Выбор модуля адекватен при наличии значительного количества 

обучающихся, имеющих типичные для ЗПР, либо индивидуальные 

эмоциональные проблемы. Если же недостатки эмоционального развития не 

представляют особой проблемы с точки зрения нарушений 

социопсихологической адаптированности, то необходимая работа по 

эмоциональному развитию реализуется в модуле, направленном на 

совершенствование коммуникативных навыков.  

Развитие способности к пониманию эмоций окружающих. 

Обогащение эмоционального словаря (работа с текстами). 

Распознавание эмоций на основе символических изображений. Распознавание 

эмоций по мимическим и пантомимическим знакам. Воспроизведение 

(создание) мимики и пантомимики, соответствующей переживанию 

определенной эмоции. Работа в подгруппах: инсценировки эмоциональных 
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переживаний, связанных с типичными событиями, имеющимися в детском 

опыте (не берут в компанию, заставляют делать уроки, не пускают гулять, 

потерял деньги или нужную вещь, кто-то узнал о неприглядном поступке, не 

выполнил обещание, что привело к плохим последствиям, купили желаемое). 

Работа с художественными материалами: экспрессия эмоциональных 

состояний в цвете, характере штриха и пр. 

Развитие способности к пониманию своих эмоций. 

Графическое и вербальное моделирование разнообразных 

фрустрирующих ситуаций, актуализирующих отрицательные эмоции гнева, 

обиды, страха, стыда, вины, положительные эмоции интереса, увлеченности, 

радости. Невербальное (пантомимическое, художественное) и вербальное 

выражение своих эмоций, чувств, настроения, опасений. Словарная работа по 

расширению эмоционального словаря (выбор адекватных лексических средств 

– вставка в тексты с пропущенными словами).  

Коррекция тревожности (эмоциональной напряженности). 

Этот раздел занятий рекомендуется поводить, имея определенную 

профессиональную подготовку (повышение квалификации, участие в 

тренинге). При отсутствии у педагога-психолога систематизированных знаний 

и умений по работе с тревогой и страхами более целесообразно включать 

упражнения, способствующие стабилизации эмоционального состояния в 

контекст других психокоррекционных занятий, создавая в них ситуацию 

успеха, необходимую тревожным детям. Неквалифицированная работа со 

страхами может вместо пользы принести вред. 

Осознание эмоций в различных ситуациях знакомым детям по опыту: 

опоздание, необходимость публичного ответа, выполнение 

самостоятельной/контрольной работы и т.п. Дифференциация эмоции тревоги 

(беспокойство по поводу неблагоприятных последствий чего-либо) и страха. 

Работа со страхами (элементы символ-драмы, арттерапевтические 

упражнения, музыко- и библиотерапия в доступных детям с ЗПР формах).  

Коррекция агрессивных проявлений. 
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В коррекции агрессивных проявлений у детей такого возраста наиболее 

эффективно использовать подвижные игры, игры-соревнования, игры, 

позволяющие канализировать агрессию (типа дартс с присосками, «Чапаев», 

кегли и т.п.). Могут использоваться приемы арттерапии. Коррекционную роль 

выполняют упражнения, направленные на развитие способности понимать 

эмоции других людей, способности осознавать свои эмоции, а также 

направленные на развитие навыков продуктивной коммуникации. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 Раздел Тема (часы) Примерное содержание занятий 

и основные виды деятельности 

обучающихся. 

1 четверть (16 ч. подгрупповых занятий)  

  Вводное занятие 

(1 ч.) 

Знакомство с вновь 

пришедшими. Актуализация 

навыков, приобретенных в 

прошлом году: игры из модуля 

по развитию коммуникативных 

навыков. 

 Модуль по 

развитию навыков 

произвольной 

регуляции (8 ч.) 

Концентрация 

внимания на 

учебном и 

внеучебном 

материале. 

(7 ч.) 

Во время реализации первого 

модуля ОБЯЗАТЕЛЬНА 

диагностика начального уровня 

развития познавательной 

деятельности, коммуникативных 

умений, эмоционального 

благополучия (методами 

включенного наблюдения и 

диагностических игр). 



 

1940 
 

Психолог конструирует занятия 

по следующему алгоритму: 

оргмомент – настрой на работу 

(предпочтительно приучить 

детей к определенному ритуалу, 

начинающему занятие); 

основная часть – конструктор из 

обязательных упражнений на 

учебном материале и типичных 

психотехнических, одно за 

партами, другое – как подвижная 

игра, командное упражнение 

(команды формируются путем 

расчета на первый-второй).  

Возможные упражнения на 

учебном материале:  

устный счет в пределах 10 (ответ 

показывается ребенком),  

дифференциация звуков в словах 

(любое действие при наличии 

определенного услышанного 

звука),  

определение количества слогов в 

слове (любое действие при 

наличии услышанного или 

увиденного заданного 

количества слогов),  

раскрашивание, подчеркивание 

по инструкции (например, 
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треугольники зеленым, круги – 

красным, гласные подчеркиваем, 

согласные обводим и т.п.),  

дифференциация овощей и 

фруктов, диких и домашних 

зверей, диких и домашних птиц, 

деревьев и кустарников 

(например, услышав 

название…присесть, а название 

…подпрыгнуть),  

заканчиваем строки выученного 

ранее стихотворения. При 

подборе слов необходимо 

ориентироваться на ранее 

изученный материал (1 и 1 

дополнительный классы).  

Возможные упражнения на 

внеучебном материале 

(психотехнические):   

что изменилось (например, во 

внешнем виде ребенка: 

приколол значок, заправил 

воротник и т.п.),  

воспроизведение сделанного 

соседом по парте образца 

(например, в 9 клетках 

размещено 3 фишки, образец 

закрывается, надо воспроизвести 

с учетом цвета и формы 
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использованных фишек),  

найти отличия в сходных парных 

рисунках, наборах латинских 

букв (lcwxtpi и lwcxtpi), группах 

цифр (в группе по 6-7 знаков), 

задания типа корректурных проб 

(просматриваем по строкам, 

вычеркиваем, подчеркиваем),  

графический диктант,  

штриховка по заданию 

элементов в однотипном ряду 

(например, второй, пятый, 

девятый, тринадцатый),  

перепутанные линии решается 

(путем зрительного 

прослеживания, может быть 

представлено на слайде на 

доске),  

игра типа «Снежный ком» с 

последовательным добавлением 

элементов для запоминания до 5-

6-7,  

повторы с заменой запрещенных 

слов хлопками, 

«Буквоежка» (например, если в 

названии цифры есть звук Р – ее 

не произносим) и т.п.  

Слуховое сосредоточение без 

помех (минута молчания: что мы 
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слышали), при наличии помех 

(сопутствующие зрительные 

стимулы, отвлекающие 

внимание с тем же вопросом).  

Обязательное подведение 

итогов. 

  Развитие 

способности к 

удержанию цели 

деятельности (8 ч.) 

Структура занятия идентична: 

виды деятельности должны 

меняться. Сохраняется принцип 

конструктора. Выбор 

конкретных занятий зависит от 

поведения детей и уровня их 

развития. 

Возможные дидактические 

игры:  

крестики-нолики (цель-

составить линию из трех 

одинаковых фигур подряд),  

морской бой (квадрат 5х5 

клеточек, цель: найти 3 

двухклеточных кораблика),  

заполнение матрицы по правилу 

(например, в домике на каждом 

этаже, в каждой квартире живут 

галочка, палочка и точка, на всех 

этажах они заняли разные 

квартиры: заполняется матрица 

из трех, а затем из шести строк. 

цель: запомнить правило),  
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графический диктант по Л.И. 

Цеханской (все фигурки 

соединяются через кружок),  

заселяем дом: актуализируется 

состав числа (на каждом «этаже» 

7 жильцов, … уже въехали, 

сколько еще надо заселить),  

раскрасить, соблюдая правило 

(например, оставить на елочке 

место для игрушек),  

«буквоежка» (записать слова с 

карточки или текст, ставя вместо 

определенной буквы (слога, 

слова) многоточие),  

«зоопарк» (классификация 

картинок или карточек с 

названиями животных на 

заданные, символически (не 

словесно!) обозначенные 

группы, идентично подобная 

классификация может 

осуществляться по признакам 

сезонов года и т.п. ) 

2 четверть (14 часов подгрупповых занятий) 

 Модуль по 

развитию 

познавательной 

сферы и 

целенаправленному 

Развитие 

аналитико-

синтетической 

деятельности 

(6 ч.) 

Проведение занятий аналогично 

по структуре занятиям из модуля 

на развитие произвольной 

регуляции.  

Возможные упражнения на 
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формированию 

ВПФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внеучебном материале 

(психотехнические):   

Назови признаки предмета 

Обучающиеся разделены на 

команды. Предъявляется объект, 

признаки которого называют по 

очереди (Заяц: пушистый, 

белый, с длинными ушами, 

коротким хвостом и т.д.) 

Начинать с наглядно 

представляемых объектов, затем 

переходить к изображениям, в 

последнюю очередь к их 

словесному называнию. Члены 

команды называют по одному 

признаку по очереди. 

Выигрывает команда, назвавшая 

последний признак. 

Оптимальное число названных 

признаков не менее 8. 

Угадай предмет по его 

признакам 

Называется 3 признака 

предмета. Если угадывания не 

происходит, добавляется по 

одному признаку до тех пор, 

пока предмет не будет угадан 

верно. 

Загадай предмет 
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Надо загадать предмет в 

комнате, где проходит занятие, и 

описать его. И загадывание, и 

угадывание проводится в 

командах.  

Что бывает таким?  

К данному педагогом-

психологом определению 

следует подобрать несколько 

разных предметов. Например, 

рыжая – лиса, белка, кошка, 

девочка. 

Для чего это нужно? 

К картинке с изображением 

целого предмета подобрать 

карточки, со словами, 

называющими (или 

изображающими) его детали и 

рассказать, зачем нужна та или 

иная деталь (носик у чайника – 

наливать воду в чашку удобно, 

крышка – наливать воду в 

чайник; кастрюля – ручки, чтобы 

снимать с плиты, крышка, чтобы 

быстрее нагревалась и т.п.) 

Конструирование из 

геометрической мозаики. 

Образец дается сначала без 

пунктирного разделения на 
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элементы (5-7 частей), а затем, 

при наличии затруднений, с 

разделением. В качестве 

промежуточного этапа можно 

предложить самостоятельно 

нарисовать на образце 

пунктирные линии, 

позволяющие выделить 

отдельные элементы 

конструкции. 

Возможные упражнения на 

учебном материале:  

На материале русского языка: 

Допишем буквы: начальные 

большие (заглавные) буквы, 

чтобы получились имена людей; 

__нна,__ ндрей ,___ ария,__ 

катерина, ___атьяна , __ихаил, 

__орис, __лександр, __иктор; 

Уберем первую букву и получим 

новое слово. 

Булочка, сухо, беда, сцена, крот 

Допишем букву, чтобы получить 

новое слово 

Рот (рота, крот, грот), кол (коля, 

укол), бор (боря, убор), кон 

(конь), тон (стон) 

Заменим букву (в начале, 

середине, конце слова) 
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Моль – боль – соль, лис-рис   

Кот-кит, крыса – крыша, крыса - 

краса 

Луг-лук, пал-пар, сток-стог  

Соедини шарики на больших и 

маленьких воздушных шариках 

написаны слоги, надо соединить 

маленькие и большие шарики, 

чтобы получились имена. 

Угадай слова  

В потенциально угадываемых 

словах пишется несколько букв, 

чтобы слово можно было угадать 

Например, К__Ш__А (кошка), 

К_Р_БЛЬ, 

КР__КО__Д__Л и т.п. 

Вычеркни лишнее слово (с 

другим корнем) 

Брат, братишка, брань, братство 

Вода, водный, вата, водопровод 

Соленый, соль, солнце, засолка 

Конница, кокон, конюх, коновал 

Слепить, липкий, лепка, 

вылепил 

И т.д. 

Возможные упражнения на 

внеучебном материале 

(психотехнические):   

Земля-вода-воздух 
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Установление 

связей и 

отношений на 

вербальном и 

невербальном 

материале (6 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра с мячом. Может быть в 

двух вариантах. Первый: педагог 

бросает мяч и говорит одно из 

перечисленных слов, а ребенок в 

ответ называет обитателя 

названной стихии (земля-крот, 

вода-щука). 

Второй: педагог (или затем 

ребенок) при бросании называет 

обитателя, а при возвращении 

мяча – называется стихия. 

Ошибки следует исправлять 

сразу же. 

Задачи, построенные по 

принципу прогрессивных 

матриц Равена. 

Серии последовательных 

картинок со скрытым смыслом. 

Задания, построенные по 

принципу простых аналогий с 

постепенным добавлением пар 

слов до угадывания 

Лошадь-жеребенок, корова-? 

овца-ягненок, свинья-поросенок,  

Огурец-овощ, ромашка-? 

яблоко-фрукт, малина-ягода,  

Лось – рога, кошка – ? волк – 

зубы, еж – иглы,  

Загадки (можно раздать по две 
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загадки трем командам, чтобы 

дети их прочитали, угадали сами 

и зачитали одноклассникам) 

Чтобы он тебя повёз, 

Нужен вовсе не овёс. 

Накорми его бензином, 

Подбери получше шины, 

И тогда, поднявши пыль, 

Побежит … (АВТОМОБИЛЬ) 

 Этот зверь живёт лишь дома. 

С ним давно и все знакомы. 

Он игривый и пушистый, 

Он, мурлыча, песнь поёт, 

Только мышь его боится. 

Угадали? Это … (КОТ) 

Золотой и молодой, 

За неделю стал седой. 

А денёчка через два 

Облысела голова. 

Спрячу-ка в карманчик 

Бывший … (ОДУВАНЧИК) 

Спит в берлоге он всю зиму, 

Станет солнце сильно греть - 

В путь за мёдом и малиной 

по лесам пойдет … (МЕДВЕДЬ) 

Он плывёт по простыне, 

Как кораблик по волне. 

Всем хозяйкам добрый друг 

Электрический … (УТЮГ) 
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По реке плывет бревно, 

Но зубастое оно! 

Кто бы рядом не проплыл, 

Всех проглотит … 

(КРОКОДИЛ). 

Прослушивание текстов со 

скрытым смыслом 

Два товарища, Лев и мышь, Лгун 

(Л.Н. Толстой) 

Грибы (С.В. Михалков) 

Возможные упражнения на 

учебном материале:  

На материале русского языка: 

Составь рассказ. 

Детям раздаются конверты. В 

каждом по 4 карточки с 

предложениями. Надо составить 

из них верную 

последовательность. 

На небе сгустились тучи. 

Сверкнула молния. Начался 

дождь. Прохожие открыли 

зонты. 

Прозвенел звонок. Школьники 

вошли в класс. Они сели на свои 

места. Учитель начал урок.  

Было жарко. Цветы стали 

увядать. Маша полила клумбу. 

Цветы подняли головки. 
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Сгустились тучи. Небо 

потемнело. Повалил снег. 

Намело сугробы. 

Темная туча закрыла солнце. 

Сверкнула молния. Грянул гром. 

Пошел дождь. 

Кошка мяукала. Она хотела есть. 

Кошке дали корм. Кошка поела и 

легла спать. 

К двери подошел человек. За 

дверью залаяла собака. Никто не 

открыл. Человек ушел. 

 Солнце клонится к закату. 

Становится темно. Появляются 

луна и звезды. На город 

опускается ночь. 

Прошло жаркое лето. Наступила 

осень. Птицы улетают на юг. В 

лесу стало тихо. 

Как переставить буквы?  

Обучающимся предлагаются 

конверты с буквами. Первые 

слова записываются на доске. 

В слове можно поменять буквы 

местами – и получится новое 

слово. Какое? 

Автор – товар 

Рифма – фирма 

Сорт-рост-трос-торс 
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Ямка-маяк 

Сосна-насос 

Тёрка-актёр 

Раздели слова на группы 

Карточки со словами, 

находящиеся в конвертах 

вперемешку надо разложить на 4 

группы, чтобы корень слов был 

одинаковым 

Загореть, горит, горелый 

Носильщик, водонос, носит, 

Пожар, жарко, жар-птица, 

Ключница, ключик, включил 

 Образуем новые слова  

Обучающимся предлагаются 

карточки со словами-корнями, 

которые надо превратить в 

новые слова 

Дед 

Хлеб 

Город 

Нож 

На математическом 

материале: 

Реши не считая 

В шкафу с книгами 4 полки. 

Количество книг на каждой 

полке обозначено числом. 

В каком шкафу книг больше? 
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12 42 

34 17 

45 34 

17 12 

Реши не считая 

Саша и Витя 3 дня подряд 

ходили за грибами. Саша в 

первый день собрал 45 грибов, 

во второй 34, в третий 27. 

Витя в первый день собрал 34 

гриба, во второй 25, а в третий 

45. Кто собрал больше грибов? 

Продолжи ряд 

2 4 6 8…… 1 3 5 7…… 1 5 9 

13……. 1 7 5 11 9 15… 

Задачи на сообразительность 

Если я к задуманному числу 

прибавлю 3, то получу 7. Какое 

число я задумал? 

Если я от задуманного числа 

отниму 6, то получу 4. Какое 

число я задумал? 

Длина бревна 6 м. В одну минуту 

от бревна отпиливают кусок 

длиной 1 м. Сколько минут 

будут распиливать бревно? 

Ваня разложил на столе камешки 

на расстоянии 2 см один от 

другого. Сколько камешков он 



 

1955 
 

разложил на протяжении 10 см? 

До игры у Миши было на 5 

конфет больше, чем у Коли. 

Коля выиграл у Миши 4 

конфеты. У кого теперь больше 

конфет и на сколько? 

Саша и Коля показывали друг 

другу свои машинки. Отдай мне 

одну машинку, сказал Саша, и у 

нас будет поровну, у каждого по 

3. Сколько машинок было у 

Саши и сколько у Коли? 

  Диагностические 

уроки (2 ч.) 

Мониторинг познавательной 

деятельности, 

коммуникативных, 

регулятивных умений (задания 

учебного типа, игры-

соревнования). 

3 четверть (22 часа подгрупповых занятий) 

 Модуль по 

развитию 

познавательной 

сферы и 

целенаправленному 

формированию 

ВПФ 

 

Развитие интереса 

к окружающему 

предметному и 

социальному 

миру, 

формированию 

адекватной 

картины мира 

Комплекс 

практических 

1 занятие: Определение темы 

конструирования (в зависимости 

от места проживания ребенка это 

может быть город, поселок, его 

окрестности, лес, водоем и т.п.). 

Может быть полезным 

согласование тематики с 

учебным материалом по 

предмету «Окружающий мир». 

Выяснение знаний 



 

1956 
 

занятий по 

конструированию 

картины «Мир». (8 

ч.) 

 

 

 

обучающихся. Создание 

проблемной ситуации, 

активизирующей 

познавательный интерес. 

 2 занятие: подготовка ключевых 

элементов будущей 

конструируемой картины 

(обведение трафаретов, 

раскрашивание, вырезание) с 

параллельным получением от 

педагога информации об этих 

элементах. Крайне желательно 

подбирать близкие к 

реалистическим изображения 

для изготавливаемых элементов. 

 3 занятие: актуализация знаний, 

полученных на предыдущем 

занятии с помощью таких 

приемов как: угадать элемент по 

его словесному описанию 

(представляется на карточках), 

угадать загадки об объектах, 

ответить на вопросы об объектах 

и т.п. Создается «фон» картины 

– обучающиеся договариваются 

друг с другом о том, как будут 

размещены объекты на полотне 

картины и прикрепляют их. 

 4 занятие: трафареты 
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используются для изготовления 

«обитателей» (например, фон – 

тайга, обитатели – звери и 

птицы; фон – город, обитатели – 

люди, домашние животные и 

т.п.). Аналогично второму 

занятию предоставляется 

необходимая информация и 

происходит усвоение знаний. 

 5 занятие – «обитатели» 

размещаются на ранее 

изготовленном «фоне». 

Обучающиеся должны сделать 

это и красиво, и логично. 

Проводится обсуждение – чего 

не хватает на картине. 

 6 занятие – дополнение картины 

недостающими элементами 

(ландшафт, транспорт и т.п.). 

Для каждого обучающегося 

изготавливается 

символизирующий его 

человечек.  

 7 занятие «Человечки» 

размещаются на картине. 

Каждый обучающийся сочиняет 

историю о приключениях своего 

«человечка». Эти истории 

должны записываться на 



 

1958 
 

диктофон (сотовый телефон 

педагога-психолога) и затем 

переноситься на бумагу, 

дополняя затем портфолио 

обучающегося. Перед 

рассказыванием педагог-

психолог напоминает о 

необходимости актуализации 

ранее полученных знаний и т.п. 

 8 занятие – заключительное, оно 

обобщает все полученные 

знания. Обучающиеся по 

очереди ведут своих человечков 

по заранее продуманному 

педагогом сценарию (например, 

человечку, чтобы куда-то 

пройти, надо вспомнить….). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль по 

развитию 

познавательной 

сферы и 

целенаправленному 

формированию 

ВПФ 

 

 

 

 

 

Развитие интереса 

к окружающему 

предметному и 

социальному 

миру, 

формированию 

адекватной 

картины мира 

Комплекс 

литературно-

речевых занятий 

Вариант 1. Работа с 

литературными текстами, 

позволяющими развивать 

интерес к природному миру  

Рассказы В. Бианки «Как 

муравьишка домой спешил», 

«Красная горка», «Кто чем 

поет», «Первая охота», «Лис и 

мышонок». 

Чтение является лишь частью 

занятия. Основное значение 

имеет формирование 
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(6 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствующих 

представлений: с помощью 

наглядности, самостоятельных 

зарисовок, прочтения 

информации на карточках и т.п. 

Проведение может быть 

организационно сходным с 

описанным в 1 блоке.  

Вариант 1. Работа с 

литературными текстами, 

позволяющими развивать 

интерес к социальному миру. 

Рассказы В. Осеевой «Печенье», 

«Сыновья», «Навестила», 

«Разделите так, как делили 

работу», «Волшебное слово». 

Формирование понимания 

причинно-следственных связей, 

связей и отношений между 

персонажами и т.п. Чтение по 

ролям, инсценировка, зарисовки. 

  Развитие 

способности к 

знаково-

символическому 

опосредствованию 

познавательных 

процессов (8 ч.) 

 

1 занятие: Повторение 

пройденного ранее: символика 

России, символика региона 

проживания ребенка (герб), 

частотные эмблемы 

(рекомендуется при подборе 

материала ориентироваться на 

имеющуюся в месте проживания 
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ребенка – сбербанк, почта 

России, эмблемы салонов 

сотовой связи, марок известных 

машин, спортивных клубов, 

магазинов). Разнообразные 

дидактические игры на 

закрепление значения символов. 

2 занятие: Повторение 

пройденного ранее: 

Использование планов для 

поиска (план комнаты, 

территории школы, 

близлежащей территории). 

Дидактические игры. Зарисовка 

планов в тетради. 

3 занятие: Повторение 

пройденного ранее: 

Составление и декодирование 

пиктограмм (режимные 

моменты, последовательность 

школьного дня, свободного 

времяпровождения и т.п.). Игра 

«что нам хотели рассказать 

древние люди» (на материале 

петроглифов-пиктограмм). 

Педагог-психолог фиксирует 

детские рассказы на диктофон, 

добавляя затем в портфолио. 
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4 – 5 занятие: Письмо в будущее. 

Обучающимся предлагается 

написать письмо 

пиктографическими знаками, 

рассказав о своей жизни. Работы 

детей дополняют их портфолио 

(рисунок и рассказ по нему). 

6 – 7 занятие: прослушивание 

литературного произведения, 

его схематическая зарисовка, 

пересказ с опорой на схему. 

8 занятие: подведение итогов. 

Обучающимся предлагаются все 

виды схем: поиск по плану, 

зарисовка плана, декодирование 

знакомого символически 

(пиктографически) 

изображенного текста 

4 четверть (16 часов подгрупповых занятий) 

 Модуль по 

развитию 

коммуникативной 

сферы и 

способности к 

взаимодействию с 

одноклассниками 

(8 ч.) 

Развитие 

способности к 

запоминанию лиц, 

имен, внешнего 

вида партнера (2 

ч) 

Повторение пройденного ранее: 

коммуникативная игра в паре 

«Зеркало», в кругу «Расскажи, 

какой (какая)…красивый (ая), 

игра «Что изменилось», 

«Снежный ком» с игровыми 

именами (см.1 модуль). 

«Ручеек» с последующим 

запоминанием выбравших и 

выбранных. Подведение итогов 
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Литературный час. 

Предъявляются портреты 

известных поэтов А.С. Пушкина, 

И.А. Крылова, С.Я. Маршака, 

К.И. Чуковского, С.В. 

Михалкова. Обучающиеся 

должны запомнить лица авторов 

популярных стихов, их имена, 

отчества фамилии. Отрывки 

(целые стихотворения) 

зачитывают дети (по домашним 

заготовкам). В конце проводится 

командное соревнование. 

 Развитие 

способности к 

эмоциональной 

децентрации (2 ч.) 

Повторение пройденного ранее: 

символические изображения 

эмоций, распознавание эмоций 

персонажей, изображенных на 

реалистических картинах (Опять 

двойка, Дети, бегущие от грозы, 

картины американских 

художников Андерсона, Золана 

и др.) – выбор смайлика к 

эмоции. Изображение 

смайликов с эмоциями. 

Рефлексия эмоциональных 

состояний героев на основе 

прослушиваемого текста В. 

Драгунский «Главные реки» 

(Денискины рассказы). 
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Зарисовка эмоций героя 

смайликами. Пантомимическое 

и мимическое изображение 

эмоций (загадывание, 

угадывание). 

 Формирование 

умений 

невербальной 

коммуникации (2 

ч.) 

Продолжение 

пантомимического и 

мимического изображения 

эмоций. Чтение детских 

стихотворений Д. Хармс «Очень 

страшная история», А. Барто 

«По дороге в класс», «Петя 

утомлен», Е. Благинина 

«Бабушка-забота», С. Михалков 

«Прививка». В тетради 

зарисовывается схематическое 

изображение эмоций героев. 

Инсценировка детских 

стихотворений (зачитанных на 

прошлом занятии). 

Обучающиеся делятся на 

подгруппы. Сначала читают 

стихотворение, потом 

распределяют роли. Один 

ребенок изображает эмоции, о 

которых говорит автор 

стихотворения, два других 

невербально ему помогают или 

наоборот, выражают 
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неодобрение. После завершения 

сценка демонстрируется без 

прочтения всему классу. Дети 

должны вспомнить, о каком 

стихотворении идет речь. 

 Формирование 

умений 

вербальной 

коммуникации (2 

ч.) 

Повторение пройденного ранее: 

формулы речевого этикета. 

Коммуникативно-ролевая игра 

«В библиотеке». Запись в 

тетрадях адекватных для этой 

ситуации речевых оборотов. 

 Коммуникативно-ролевая игра 

«В поликлинике». 

Беседа нравственно-этического 

характера «Как выразить 

сочувствие». Запись в тетрадях 

адекватных для этой ситуации 

речевых оборотов. 

 Модуль по 

развитию 

эмоционально-

личностной сферы 

и коррекции ее 

недостатков (8 ч.) 

Развитие 

способности к 

пониманию 

эмоций 

окружающих (2 ч.) 

Закрепление пройденного при 

обучении эмоциональной 

децентрации (символика эмоций 

и ее значение). Мимика и 

пантомимика эмоций и чувств 

радости, удовольствия, 

интереса, удивления, усталости, 

страха, вины, обиды, скуки, 

печали, гнева (работа в 

командах: поочередное 

угадывание наглядно 



 

1965 
 

демонстрируемых эмоций). 

Соотнесение речевых оборотов с 

эмоциональными состояниями 

(весело – радость, почему – 

интерес, как это – удивление и 

т.п.). Запись пар «слово-эмоция» 

в тетрадь (с индивидуальных 

карточек). 

 Инсценировка эмоциональных 

переживаний, связанных с 

типичными событиями в жизни 

обучаемого. Работа с красками – 

выражение эмоций через 

символику цвета. 

Противоположные эмоции 

(радостное настроение-грустное 

настроение). Синонимы эмоций: 

радость-веселье-счастье; 

удовольствие-удовлетворение, 

наслаждение; интерес – 

любопытство, любознательность 

и т.п. (исходя из детских 

возможностей и не более 5 за 

один раз). Дополнение словаря 

эмоций в тетради. 

 Развитие 

способности к 

пониманию своих 

эмоций (2 ч.) 

Продолжение изучения 

вербального синонимичного 

обозначения эмоций и чувств. 

Закрепление изученного: 
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предъявляются слова-

обучающиеся угадывают 

эмоцию и наоборот (в командах). 

Диагностическая игра «Что ты 

чувствуешь» (аналог детского 

Розенцвейга). Словесное 

обозначение своих эмоций. 

 Диагностическое занятие: 

мониторинг эмоционального 

состояния обучающихся и их 

способности вербализовать 

эмоции (рисунок красками 

«Настроение» и вписывание 

изученных названий эмоций и 

чувств в пропущенные места 

текста (Катя потеряла свою 

любимую ручку и ей 

было…..(весело, грустно, 

печально, задумчиво); 

Оле…(скучно, интересно, 

весело, страшно) проходить 

мимо большой собаки и т.п. 

 Закрепление 

изученного в 

течение года (4 ч.) 

Диагностические занятия, 

направленные на оценку 

достигнутых личностных 

(сферы жизненной 

компетенции) и метапредметных 

результатов. 
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КОРРЕКЦИОННЫЙ КУРС: РИТМИКА.  

1 КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс «Ритмика» относится к коррекционно-развивающей области и 

является обязательным для освоения, удовлетворяя особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР. В рамках данного курса осуществляется 

развитие двигательной сферы, способствующее совершенствованию 

произвольной регуляции деятельности, эстетическому воспитанию, 

основанному на гармонизирующем воздействии музыки и танца, решению 

психокоррекционных задач и формированию здорового образа жизни.  

Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО) обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ),   адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.2). Сущность специфических для варианта 7.2 

образовательных потребностей в приложении к данному коррекционному 

курсу раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, 

учитывается в распределении коррекционного содержания по годам обучения 

и в календарно-тематическом планировании. 

Общая цель занятий ритмикой заключается в развитии двигательной 

активности обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки.  

В соответствии с обозначенными во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

особыми образовательными потребностями определяются общие задачи 

коррекционного курса:  

− развитие двигательных качеств  и устранение недостатков физического 

развития; 

− развитие выразительности движений и самовыражения; 

− развитие мобильности; 
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− коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, 

познавательной сфер благодаря согласованному воздействию музыки и 

движения; 

− развитие общей и речевой моторики; 

−  развитие ориентировки в пространстве; 

− формирование навыков здорового образа жизни и укрепление здоровья. 

В 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим 

образом: 

− развитие восприятия музыки в исполнении педагога и аудиозаписи для 

формирования умений различать и опознавать музыку по темпу, плавности и 

силе звучания; 

− формирование и совершенствование двигательных навыков, 

обеспечивающих развитие мышечного чувства, пространственной 

ориентировки и координации, четкости и точности движений; 

− овладение музыкально-ритмической деятельностью в разных ее  видах 

(ритмическая  гимнастика, танец); 

− овладение различными формами движения через выполнение их под 

музыку  (ходьба, бег, танцевальные упражнения и др.); 

− развитие физической выносливости и силы мышц всего тела;  

− развитие чувства ритма и  выразительности движений; 

− эстетическое и эмоциональное развитие обучающихся с ЗПР через 

приобщение к музыке и танцам; 

− коррекция познавательной сферы обучающихся с ЗПР и 

совершенствование регуляции поведения и деятельности. 

В 1 классе коррекционный курс ритмики должен включать базовые 

упражнения, предполагающие скоординированные движения в соответствии с 

темпом и ритмом музыки. Это позволит в дальнейшем обеспечивать речевое 

сопровождение движений, согласующихся с музыкой.  
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Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение 

курса 

Курс коррекционно-развивающей области «Ритмика» традиционно 

включается в содержание образования обучающихся с ЗПР. Он является 

необходимым, потому что типичная для детей эмоциональная незрелость, 

недостатки регуляции, незначительные двигательные расстройства, 

проявляющиеся как моторная неловкость, достаточно легко корригируются в 

ходе занятий ритмикой. Дети на занятиях приобщаются к музыке, учатся 

воспринимать на слух средства музыкальной выразительности (различать 

веселые и спокойные мелодии), усваивают метроритм и пр. Благодаря этому 

развивается не только чувство ритма, музыкальный слух и память, 

совершенствуется эстетический вкус, но и создаются предпосылки для 

прогресса в общем психологическом развитии.  

Коррекционное значение занятий ритмикой заключается в первую 

очередь в формировании произвольной регуляции движений, а также системы 

произвольной регуляции в целом: дети соотносят двигательную активность с 

музыкой, они подчиняются сложным инструкциям, воспроизводя 

определенную последовательность движений, а также постепенно 

автоматизируют сложные двигательные акты. Улучшается также 

ориентировка в пространстве, в т.ч. ее базовый уровень – ориентировки в 

схеме тела. У обучающихся совершенствуются двигательные навыки, 

мышечное чувство, координация, улучшается осанка, повышается жизненный 

тонус. 

Постепенно музыка и движение интегрируются с речевым 

сопровождением. Последнее развивает слуховую память, способствует четкой 

артикуляции звуков, выполняет психокоррекционную функцию. Отмечено, 

что занятия ритмикой положительно влияют на состояние эмоциональной и 

познавательной сфер, а также развивают творческое воображение. 

Музыкальные произведения подбираются таким образом, чтобы 

оказывать дисциплинирующее и организующее воздействие. Характер 
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произведений подбирается в зависимости от состава обучающихся в 

конкретном классе, доминирующего эмоционального состояния детей.  

Уже в 1 классе решается задача интеграции музыки и движений или 

движений и речи. Сложные («тройные») связи специально не формируют (это 

осуществляется в более старших классах начальной школы). 

К основным направлениям работы в ходе реализации коррекционного 

курса «Ритмика» относят: 

−  восприятие музыки (определение на слух начала и окончания звучания 

музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, негромкой 

музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и 

опознавание на слух двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра 

(полька, марш, вальс); плавной и отрывистой музыки); 

−  упражнения на ориентировку в пространстве (простейшие построения и 

перестроения (в одну или две линии, в колонну, в цепочку, в одну или две 

шеренги друг напротив друга, в круг, сужение и расширение круга, 

свободное размещение в зале, различные положения в парах и т.д.); ходьба 

в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, разными 

видами шага; повороты); 

− ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, 

упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление 

мышц); 

− упражнения с детскими музыкальными инструментами (игра на 

элементарных музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, 

бубен, ксилофон, барабан, румба, маракас, треугольник, тарелки и др.); 

− игры под музыку (музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально-

двигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования); 

− танцевальные упражнения (выполнение под музыку элементов танца и 

пляски, несложных композиций народных, бальных и современных 

танцев). 

Место курса в общей системе коррекционно-развивающей работы 
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Изучение курса «Ритмика» тесно связано с изучением учебных 

предметов «Музыка», «Физическая культура», а также курсом 

«Психокоррекционные занятия». Его реализация может быть связана с 

выполнением программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни, направленной на поддержание физического и 

психологического здоровья обучающихся. 

Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее 

характер (веселая, грустная), развивают способность определять содержание 

музыкального образа. В свою очередь, эмоциональная насыщенность музыки 

позволяет разнообразить приемы движений и характер упражнений. 

Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие 

на физическое развитие, но и создают благоприятную основу для 

совершенствования таких психических функций, как мышление, память, 

внимание, восприятие. Организующее начало музыки, ее ритмическая 

структура, динамическая окрашенность, темповые изменения вызывают 

постоянную концентрацию внимания, запоминание условий выполнения 

упражнений, быструю реакцию на смену музыкальных фраз. 

Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих 

характеру мелодии, развивают у обучающихся активность и воображение, 

координацию и выразительность движений.  

Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств 

личности. Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая 

парные танцы и пляски, двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки 

организованных действий, дисциплинированности, учатся вежливо 

обращаться друг с другом. 

Ритмико-гимнастические упражнения, способствуют выработке у 

обучающихся с ЗПР необходимых музыкально-двигательных навыков. 

Необходимы задания на выработку координированных движений, основная 

цель которых - научить  согласовывать движения рук с движениями ног, 
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туловища, головы. 

Во время проведения игр под музыку перед педагогом стоит задача 

научить детей создавать музыкально-двигательный образ. Причем учитель 

должен подобрать название, которое определяло бы характер движения, 

например: «зайчик» (для подпрыгивания), «кошечка» (для мягкого шага), 

«мячик» (для подпрыгивания и бега) и т. п. Объясняя задание, желательно не 

подсказывать детям вид движения (надо говорить: «Будете двигаться как…», 

а не «Бегать», «Прыгать», «Шагать»).  

Обучению детей с ЗПР танцам и пляскам предшествует работа по 

привитию навыков четкого и выразительного исполнения отдельных 

движений и элементов танца. К каждому упражнению подбирается такая 

мелодия, в которой отражены особенности движения. Например, освоение 

хорового шага связано со спокойной русской мелодией, а топающего – с 

озорной плясовой. Почувствовать образ помогают упражнения с предметами. 

Ходьба с флажками в руке заставляет ходить бодрее, шире. Яркий платочек 

помогает танцевать весело и свободно, плавно и легко. 

В 1 классе Рабочая программа курса содержит 3 раздела: «Музыка и 

движения» (основные упражнения и основные упражнения в парах); 

«Движения и речь»; «Музыка и танец».  

У обучающихся с ЗПР необходимо формировать связь между музыкой и 

движениями  (ритмико-гимнастические упражнения), движениями и речью 

(упражнения под проговаривание стихов). Музыка и танец позволяют 

обобщить умения и навыки, полученные при изучении первых двух разделов.   

В зависимости от целей и задач конкретного занятия педагог может 

отводить на каждый раздел различное количество времени (по собственному 

усмотрению). Структура занятий предполагается достаточно свободная, 

позволяющая сформировать необходимые умения и навыки. В начале и в 

конце каждого занятия должны быть упражнения на снятие напряжения, 

расслабление, успокоение. 

Каждое занятие предполагает повторение пройденного на предыдущих. 



 

1975 
 

Это обязательно для занятий ритмикой, так как основная его часть включает 

как повторение, так и изучение нового материала. Большинство упражнений 

выполняется под музыку. Обязательным для каждого занятия является 

комплекс общеразвивающих упражнений. Он определяется в зависимости от 

физических особенностей обучающихся с ЗПР.   

 

Место курса в учебном плане 

 

Приведенная Рабочая программа рассчитана на 33 часа в год (1 раз в 

неделю). При определении продолжительности в 1 классе в соответствии с 

рекомендациями  АООП используется ступенчатый режим обучения: в первом 

полугодии (в сентябре-декабре − занятия по 25-30-35 минут, январь-май − по 

40 минут). Курс реализуется во внеурочной деятельности, часы на его 

реализацию фиксированы в учебном плане. 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА  

 

В соответствии с выделенными в  АООП направлениями занятия 

ритмикой в 1 классе могут быть конкретизированы и обозначены следующими 

разделами: «Музыка и движение» (основные упражнения и основные 

упражнения в парах), «Движения и речь», «Музыка и танец». 

«Музыка и движение» (основные упражнения) является первым 

разделом, который предполагает овладение базовыми знаниями и умениями в 

области ритмики. На первых занятиях большое значение уделяется 

объяснению основ организации занятий (как готовиться к занятиям, как 

строится, входить в зал под музыку и т.д.). Кроме этого обучающихся с ЗПР 

учат слушать музыку и согласовывать темп своих движений и ее темп. В 

первой четверти 1 класса детей желательно научить двигаться в темпе музыки, 
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помочь им овладеть элементарными шагами, построениями, перестроениями 

и прыжками. Необходимо учить первоклассников с ЗПР прохлопыванию и 

протоптыванию простых ритмических рисунков. На первых занятиях важны 

такие упражнения как поочередное и одновременное сжимание в кулак и 

разжимание пальцев рук с изменением темпа музыки. 

На каждом занятии проводится комплекс общеразвивающих 

упражнений. Он может включать выпрямления и повороты головы,  повороты 

головы, круговые движения плечами («паровозики»), наклоны, движение рук 

в разных направлениях, отстукивание, сгибание, разгибание ноги в подъеме, 

упражнения на расслабления мышц и др. 

Раздел «Движение и речь» направлен на овладение базовыми умениями 

выполнять движения с речевым сопровождением. Для этого могут 

использоваться различные стишки и речевки, которые помогают задать 

определенный темп и динамику при выполнении шагов, построений, 

перестроений и различных двигательных комплексов. В этот период обучения 

(2 четверть) важно закреплять умения детей выполнять движения под музыку, 

поэтому обязательно осуществляется повторение пройденного в первой 

четверти и проводятся игры под музыку.  

Общеразвивающие упражнения расширяются по своему объему. 

Обучающиеся повторяют уже изученные и осваивают новые: перекрестные 

движения рук одновременные движения правой руки вверх, левой в сторону; 

правой руки вперед, левой вверх, маховые движения рук, выставление ноги на 

носок вперед, в сторону и назад, наклоны, повороты туловища вправо, влево и 

др. 

В третьей четверти продолжается изучение раздела «Музыка и 

движение», где основные упражнения осваиваются в парах. У обучающихся с 

ЗПР формируются умения разбиться на пары и построиться назад в шеренги. 

Этому можно обучать и через игры под музыку. Далее учат выполнять 

ритмико-гимнастические движения под музыку или речевки. 

Общеразвивающие упражнения могут дополняться такими упражнениями как 
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выставление ноги на носок вперед, в сторону, назад, ходьба с высоким 

подниманием колен, приседание с опорой и др.   

Конец третьей и вся четвертая четверть посвящены изучению раздела 

«Музыка и танец». Сформированные у обучающихся с ЗПР базовые умения в 

области ритмики позволяют начать овладение танцевальными движениями и 

разучивать элементарные танцы и пляски. К концу учебного года дети обычно 

выучивают комплекс общеразвивающих упражнений, могут выполнять его 

под контролем взрослого. Допускается, что в качестве ведущего могут 

выступать наиболее способные дети. Они показывают остальным как нужно 

выполнять упражнение и задают общегрупповой темп.  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Раздел Примерные темы 

занятий 

Примерное содержание занятий 

1 четверть 

 Музыка и 

движения 

(основные 

упражнения)  

(8 ч). 

Вводное занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснение как готовиться к 

занятиям и выполнение 

упражнений: строиться в 

колонну по одному, находить 

свое место в строю и входить в 

зал организованно под музыку, 

приветствовать учителя, 

занимать правильное исходное 

положение, равняться в 

шеренге, в колонне; ходить 

свободным естественным 

шагом, двигаясь по залу в 

разных направлениях, не мешая 
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«Слушаем и 

двигаемся» 

 

 

 

 

 

 

 

«Построения и 

перестроения» 

 

 

 

«Шаги» 

 

 

 

 

 

 

«Попрыгаем» 

 

 

 

 

 

«Повторим» 

(обобщение). 

друг другу и др. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

Повторение организационных 

особенностей занятий ритмикой 

и упражнений, которые учили 

на предыдущем занятии. 

Освоение упражнений, 

позволяющих соотносить темп 

движений с темпом 

музыкального произведения 

(медленно быстро). 

Общеразвивающие 

упражнения. 

Ориентировка в направлении 

движения вперед, назад. 

Ориентировка в направлении 

движения налево, направо. 

Перестроение в круг из 

шеренги. Ходьба имитационная 

Общеразвивающие 

упражнения. 

Ритмичный, бодрый шаг. 

Приставные шаги. Ходьба 

имитационная. Прохлопывание 

и протопывание простых 

ритмических рисунков. 

Общеразвивающие 
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упражнения. 

Прыжки, поскоки под разную 

музыку. Игры под музыку 

(подпрыгнуть, когда 

услышишь...). Прохлопывание 

и протопывание простых 

ритмических рисунков. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

Обобщающее занятие, 

позволяющее закрепить умение 

слушать музыку и подстраивать 

движения под ее темп,  

построения и перестроения, 

шаги, прыжки и подскоки. 

2 четверть 

2 Движения и 

речь  

(7 ч). 

«Повторим» 

(повторение). 

 

 

«Построения и 

перестроения с 

речевками». 

 

 

«Скажу и сделаю 

сам». 

 

 

Воспроизведение ритмико-

гимнастических упражнений. 

Игры под музыку. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

Ходьба в шеренге с речевками, 

которые читает учитель. 

Перестроение в круг, из круга, 

сужение и расширение круга. 

Игры под музыку. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

Разучивание речевок с 
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«Скажу и сделаю, 

послушаю и 

сделаю». 

 

 

«Скажем и 

сделаем» 

(обобщение). 

 

одновременным выполнением 

движений. Ходьба и 

перестроения под речевки. 

Игры под музыку. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

Ходьба и перестроения под 

речевки и под музыку 

(попеременно). Игры под 

музыку. Общеразвивающие 

упражнения. 

Обобщающее занятие, 

предполагающее повторение 

полученных умений выполнять 

построения и перестроения под 

речевки или музыку. 

3 четверть 

3 Музыка и 

движения 

(основные 

упражнения в 

парах) (4 ч). 

«Скажем и 

сделаем» 

(повторение). 

 

 

«Найди пару». 

 

 

 

 

 

«Делаем вместе». 

Воспроизведение ритмико-

гимнастических упражнений 

под речевки или музыку. Игры 

под музыку. Общеразвивающие 

упражнения. 

Игры под музыку, которые 

позволяют разделиться на пары 

(например, «Встаньте в пары те, 

у кого одного цвета...»). 

Разбивка в две шеренги, 

разбивка на пары из шеренги. 

Общеразвивающие 
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«Делаем вместе с 

речевками». 

упражнения. 

Выполнение ритмико-

гимнастических упражнений 

напротив друг друга под 

музыку. Игры под музыку. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

Выполнение ритмико-

гимнастических упражнений 

напротив друг друга с речевкми 

или под музыку. Игры под 

музыку. Общеразвивающие 

упражнения. 

 «Музыка и 

танец» 

(6 ч). 

«Танцевальные 

движения». 

 

 

«Танец 

«Приглашение». 

 

 

 

«Танец «Всадники» 

(изучение прямого 

галопа). 

 

 

«Танец «Всадники» 

(исполнение). 

Разучивание танцевальных 

движений к танцу 

«Приглашение». Игры под 

музыку. Общеразвивающие 

упражнения. 

Исполнение танца 

«Приглашение» несколько раз 

(для себя, для учителя, для 

съемки фильма). Игры под 

музыку. Общеразвивающие 

упражнения. 

Разучивание танцевальных 

движений к танцу «Всадники». 

Игры под музыку. 

Общеразвивающие 

упражнения. 
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«Потанцуем». 

 

Исполнение танца «Всадники» 

несколько раз (для себя, для 

учителя, для съемки фильма). 

Игры под музыку. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

Обобщающее занятие с 

исполнением танцев 

«Приглашение» и «Всадники» 

для гостей.  

4 четверть 

4 «Музыка и 

танец» 

(8 ч). 

«Вспомним танцы». 

 

 

«Русская пляска» 

(шаги). 

 

 

 

«Русская пляска» 

(притопы). 

 

 

 

«Русская пляска» 

(элементы танца). 

 

 

Повторение изученных танцев и 

упражнений. Игры под музыку. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

Изучение простого хороводного 

шага в русской пляске. 

Изучение шага на всей ступне 

на месте и с продвижением 

вперед. Общеразвивающие 

упражнения. 

Изучение притопов одной ногой 

и поочередно. Утверждающие 

притопы. «Подзадоривание». 

Игры под музыку. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

Выставление ноги на пятку; с 
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Танец 

«Ковырялочка». 

 

 

 

 

«Галоп в парах» 

(элементы танца). 

 

 

«Галоп в парах» 

(танец). 

 

 

 

«Потанцуем». 

полуприседанием и перескоком, 

выведение ноги на носок; 

выставление ноги с носка на 

пятку. Игры под музыку. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

Исполнение танца 

«Ковырялочка» несколько раз 

(для себя, для учителя, для 

съемки фильма). Игры под 

музыку. Общеразвивающие 

упражнения. 

Движения парами: бег, ходьба. 

Боковой галоп-движение 

парами. Боковой галоп в 

сочетании с притопом 

движения парами. Игры под 

музыку. Общеразвивающие 

упражнения. 

Исполнение танца «Галоп в 

парах» несколько раз (для себя, 

для учителя, для съемки 

фильма). Игры под музыку. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

Обобщающее занятие с 

исполнением танцев «Русская 

пляска» и «Галоп в парах» для 

гостей. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми 

рекомендуется использовать следующие методические разработки и пособия: 

1. Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение. - М.; 

Просвещение, 1984. - 288 с. 

2. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. - СПб.: Петербургский центр 

творческой педагогики "Аничков Мост", 2015. - 196 с. 

3. Зимина А.Н. Образные упражнения и игры в музыкально-

ритмическом развитии детей 4-8 лет. - М.: Гном-Пресс, 1998. - 32 с. 

4. Коренева Т.Ф. Музыкально-ритмические движения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста: уч.- мет. пособие. В 2 ч. - М.: 

ВЛАДОС, 2001. - 104 с. 

5. Лифиц И.В. Ритмика: уч. пособие. - М.: Издательский центр 

«Академия», 1999. -223 с. 

6.Луговская А. Ритмические упражнения, игры и пляски. - М.: 

Советский композитор, 1991. - 112 с. 

7.Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и 

коррекционная ритмика; уч. пособие / Под ред. Е.А. Медведевой. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2002. - 224 с. 

8.Овчинникова Т.С., Симкина А.А. Музыка, движение и воспитание. - 

М.: КАРО; СПб, 2011. - 77с. 

9.Чибрикова-Луговская А.Е. Ритмика. - М.: Дрофа, 1998. - 104 с. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для проведения занятий по ритмике нужен достаточно большой, 
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просторный зал, желательно с зеркалами на одной стене и хорошим 

освещением. Кроме того, необходим магнитофон для воспроизведения 

музыкальных произведений или музыкальные инструменты (фортепиано, 

баян), под аккомпанемент которых будут выполняться ритмические 

упражнения. Для проведения общеразвивающих упражнений могут быть 

нужны гимнастические палки, ленты, обручи и др. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

В общей системе коррекционно-развивающей работы курс «Ритмика» в 1 

классе позволяет проконтролировать наличие позитивных изменений по 

следующим параметрам: совершенствование двигательных умений и навыков, 

развитие эмоционально-волевой и познавательной сфер. 

В области формирования двигательных умений и навыков: 

– умение различать музыку по темпу, плавности и силе звучания для 

выполнения разнообразных ритмико-гимнастических и танцевальных 

упражнений; 

– умение соблюдать темп движений и выполнять общеразвивающие 

упражнения в определённом ритме и темпе; 

– совершенствование координационных движений (быстрота и точность 

реагирования на словесные и звуковые сигналы, согласованность действий 

рук, ног, туловища и др.); 

– умение выполнять простейшие построения и перестроения; 

– умение ходить в шеренге и разными видами шага; 

– овладение простейшими элементами танца; 

– умение выразительно передавать различные игровые образы, 

придумывать варианты образных движений в играх; 

– владеть техникой элементарной мышечной релаксации. 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее 

недостатков: 
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– проявление волевых и нравственных качеств при подготовке и во время 

участия в публичных выступлениях (концерты и праздники); 

– умение выполнять задания взрослого и не подводить своих 

одноклассников, действовать в группе слаженно и сообща; 

– умение управлять своими эмоциями в процессе взаимодействия со 

сверстниками; 

– умение быть дисциплинированными, проявлять инициативность, 

ответственность. 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и 

формирования высших психических функций: 

– расширение сферы жизненной компетенции за счет 

совершенствования ориентировки в пространстве, расширение знаний о 

танцах и танцевальных шагах, умении регулировать свое поведение на 

занятиях, концертах и праздниках; 

– умение действовать по показу и по речевой инструкции при 

выполнении упражнений; 

– умение контролировать технику выполнения движений, исправлять 

ошибки после указания на них; 

– умение анализировать и творчески применять полученные знания во 

внеурочное время под руководством взрослого и самостоятельно; 

– умение адекватно оценивать собственные физические и творческие 

возможности; 

– овладение индивидуальными комплексами упражнений лечебной и 

корригирующей гимнастики; 

– умение оценивать и распределять физическую и эмоциональную 

нагрузку в соответствии со своими возможностями. 
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1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Коррекционный курс «Ритмика» относится к коррекционно-

развивающей области и является обязательным для освоения. В рамках 

данного курса осуществляется коррекция моторной сферы младших 

школьников с ЗПР, что может способствовать как их познавательному 

развитию (в первую очередь совершенствованию регуляции деятельности), 

так и эстетическому развитию, основанному на гармонизирующем 

воздействии музыки и танца.  

Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования(ФГОС НОО) обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ),   адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития. Сущность специфических для варианта 7.2 образовательных 

потребностей в приложении к данному коррекционному курсу раскрывается в 

соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в 

распределении коррекционного содержания по годам обучения и в 

календарно-тематическом планировании.  

Общая цель занятий ритмикой заключается в развитии двигательной 

активности обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки. 

В соответствии с обозначенными в  АООП НОО обучающихся с ЗПР 

особыми образовательными потребностями определяются общие задачи 

коррекционного курса:  

− развитие двигательных качеств  и устранение недостатков физического 

развития; 

− развитие выразительности движений и самовыражения; 

− развитие мобильности; 



 

1988 
 

− коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной 

сфер благодаря согласованному воздействию музыки и движения; 

−  развитие общей и речевой моторики; 

−  развитие ориентировки в пространстве; 

− формирование навыков здорового образа жизни и укрепление здоровья. 

 

В 1 дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются 

следующим образом: 

− развитие восприятия музыки в исполнении педагога и аудиозаписи для 

формирования умений различать и опознавать музыку по темпу, плавности и 

силе звучания; 

− формирование и совершенствование двигательных навыков, 

обеспечивающих развитие мышечного чувства, пространственной 

ориентировки и координации, четкости и точности движений; 

− овладение музыкально-ритмической деятельностью в разных ее  видах 

(ритмическая  гимнастика, танец) в сочетании с игрой на детских 

музыкальных инструментах и декламацией песен под музыку; 

− овладение различными формами движения через выполнение их под 

музыку  (ходьба, бег, танцевальные упражнения и др.); 

− развитие физической выносливости и силы мышц всего тела;  

− развитие чувства ритма и  выразительности движений; 

− эстетическое и эмоциональное развитие обучающихся с ЗПР через 

приобщение к музыке и танцам; 

− коррекция познавательной сферы обучающихся с ЗПР и 

совершенствование регуляции поведения и деятельности. 

В 1 дополнительном классе целесообразно в третьей или четвертой 

четверти обучения детей с ЗПР вводить упражнения с детскими 

музыкальными инструментами и декламацию песен под музыку. Это будет 

обеспечивать речевое сопровождение движений, согласующихся с музыкой.  
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Необходимо отметить, что такая работа должна только начинаться в 1 

дополнительном классе и продолжаться в последующие годы обучения.  

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение 

курса 

Курс коррекционно-развивающей области «Ритмика» традиционно 

включается в содержание образования обучающихся с ЗПР. Он является 

необходимым, потому что типичная для детей эмоциональная незрелость, 

недостатки регуляции, незначительные двигательные расстройства, 

проявляющиеся как моторная неловкость, достаточно легко корригируются в 

ходе занятий ритмикой. Дети на занятиях приобщаются к музыке, учатся 

воспринимать на слух средства музыкальной выразительности (различать 

веселые и спокойные мелодии), усваивают метроритм и пр. Благодаря этому 

развивается не только чувство ритма, музыкальный слух и память, 

эстетический вкус, но и создаются предпосылки для прогресса в общем 

психологическом развитии.  

Коррекционное значение занятий ритмикой заключается в первую 

очередь в формировании системы произвольной регуляции: дети соотносят 

двигательную активность с музыкой, они подчиняются сложным 

инструкциям, воспроизводя определенную последовательность движений, а 

также постепенно автоматизируют сложные двигательные акты 

(последовательность движений). Улучшается также ориентировка в 

пространстве, в т.ч. ее базовый уровень – ориентировки в схеме тела. 

Овладевая разнообразными движениями, дети совершенствуют двигательные 

навыки, у них развивается мышечное чувство, координация, улучшается 

осанка, повышается жизненный тонус. 

Постепенно музыка и движение интегрируются с речевым 

сопровождением. Последнее развивает слуховую память, способствует четкой 

артикуляции звуков, выполняет психокоррекционную функцию. Отмечено, 

что занятия ритмикой положительно влияют на состояние познавательной 
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сферы, а также развивают творческое воображение. 

Музыкальные произведения подбираются таким образом, чтобы 

оказывать дисциплинирующее и организующее воздействие. Характер 

произведений подбирается в зависимости от состава обучающихся в 

конкретном классе, доминирующего эмоционального состояния детей. 

Уже в 1 классе решается задача интеграции музыки и движений или 

движений и речи. В 1 дополнительном начинают формировать сложные 

(«тройные») связи и продолжают этот процесс в остальных классах начальной 

школы. 

К основным направлениям работы в ходе реализации коррекционного 

курса «Ритмика» относят: 

− восприятие музыки (определение на слух начала и окончания звучания 

музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, негромкой 

музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и 

опознавание на слух двухдольного, трехдольного, четырехдольного 

метра (полька, марш, вальс); плавной и отрывистой музыки); 

− упражнения на ориентировку в пространстве (простейшие построения и 

перестроения (в одну или две линии, в колонну, в цепочку, в одну или 

две шеренги друг напротив друга, в круг, сужение и расширение круга, 

свободное размещение в зале, различные положения в парах и т.д.); 

ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, 

разными видами шага; повороты); 

− ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, 

упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление 

мышц); 

− упражнения с детскими музыкальными инструментами (игра на 

элементарных музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, 

бубен, ксилофон, барабан, румба, маракас, треугольник, тарелки и др.); 
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− игры под музыку (музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально-

двигательными заданиями с элементами занимательности, 

соревнования); 

− танцевальные упражнения (выполнение под музыку элементов танца и 

пляски, несложных композиций народных, бальных и современных 

танцев); 

− упражнения с детскими музыкальными инструментами (игра на 

элементарных музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, 

бубен, ксилофон, барабан, румба, маракас, треугольник, тарелки и др.); 

−  декламация песен под музыку (выразительная декламация песен под 

музыкальное сопровождение и управление педагога, воспроизведение 

ритмического рисунка мелодии, ее темпа, динамических оттенков, 

характера звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей манере 

исполнения (легко, более твердо и др.). 

 

Место курса в общей системе коррекционно-развивающей работы 

 

Изучение курса «Ритмика» тесно связано с изучением учебных 

предметов «Музыка», «Физическая культура», а также курсом 

«Психокоррекционные занятия». Его реализация может быть связана с 

выполнением программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни, направленной на поддержание физического и 

психологического здоровья обучающихся. 

Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее 

характер (веселая, грустная), развивают способность определять содержание 

музыкального образа. В свою очередь, эмоциональная насыщенность музыки 

позволяет разнообразить приемы движений и характер упражнений. 

Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие 

на физическое развитие, но и создают благоприятную основу для 

совершенствования таких психических функций, как мышление, память, 
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внимание, восприятие. Организующее начало музыки, ее ритмическая 

структура, динамическая окрашенность, темповые изменения вызывают 

постоянную концентрацию внимания, запоминание условий выполнения 

упражнений, быструю реакцию на смену музыкальных фраз. 

Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих 

характеру мелодии, развивают у обучающихся активность и воображение, 

координацию и выразительность движений.  

Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств 

личности. Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая 

парные танцы и пляски, двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки 

организованных действий, дисциплинированности, учатся вежливо 

обращаться друг с другом. 

Ритмико-гимнастические упражнения, способствуют выработке 

необходимых музыкально-двигательных навыков у обучающихся с ЗПР. 

Необходимы задания на выработку координированных движений, основная 

цель которых – научить детей с ЗПР согласовывать движения рук с 

движениями ног, туловища, головы. 

Во время проведения игр под музыку перед педагогом стоит задача 

научить детей создавать музыкально-двигательный образ. Причем учитель 

должен подобрать название, которое определяло бы характер движения, 

например: «Зайчик» (для подпрыгивания), «Кошечка» (для мягкого шага), 

«Мячик» (для подпрыгивания и бега) и т. п. Объясняя задание, желательно не 

подсказывать детям вид движения (надо говорить: будете двигаться как…, а 

не «бегать», «прыгать», «шагать»).  

Обучению детей с ЗПР танцам и пляскам предшествует работа по 

привитию навыков четкого и выразительного исполнения отдельных 

движений и элементов танца. К каждому упражнению подбирается такая 

мелодия, в которой отражены особенности движения. Например, освоение 

хорового шага связано со спокойной русской мелодией, а топающего – с 

озорной плясовой. Почувствовать образ помогают упражнения с предметами. 
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Ходьба с флажками в руке заставляет ходить бодрее, шире. Яркий платочек 

помогает танцевать весело и свободно, плавно и легко. 

 В 1 дополнительном классе Рабочая программа курса содержит 5 

разделов: «Музыка и движения» (основные упражнения и основные 

упражнения в парах); «Музыка и танец»; «Музыка, танец и музыкальные 

инструменты» «Движения и речь»; «Музыка, движение и речь». 

У обучающихся с ЗПР необходимо формировать связь между музыкой и 

движениями (ритмико-гимнастические упражнения, танец), движениями и 

речью (упражнения под проговаривание стихов). После того как 

сформированы базовые умения, коррекционное содержание ритмики 

усложняется. Основная работа направлена на развитие «тройных» связей: 

музыки, танца и игры на музыкальных инструментах или декламации песен с 

комплексом танцевальных упражнений под музыкальное сопровождение.   

В зависимости от целей и задач конкретного занятия педагог может 

отводить на каждый раздел различное количество времени (по собственному 

усмотрению). Структура занятий предполагается достаточно свободная, 

позволяющая сформировать необходимые умения и навыки. В начале и в 

конце каждого занятия должны быть упражнения на снятие напряжения, 

расслабление, успокоение. 

Каждое занятие предполагает повторение пройденного на предыдущих. 

Это обязательно для занятий ритмикой, так как основная его часть включает 

как повторение , так и изучение нового материала. Большинство упражнений 

выполняется под музыку. Обязательным для каждого занятия является 

комплекс общеразвивающих упражнений. Он определяется в зависимости от 

физических особенностей обучающихся с ЗПР.   

 

Место курса в учебном плане 

Приведенная Рабочая программа рассчитана на 33 часа в год (1 раз в 

неделю). При определении продолжительности в 1 и 1 дополнительном 

классах в соответствии с  АООП используется ступенчатый режим обучения: 
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в первом полугодии (в сентябре-декабре − занятия по 35 минут, январь-май − 

по 40 минут). Курс реализуется во внеурочной деятельности, часы на его 

реализацию фиксированы в учебном плане. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

В соответствии с выделенными в  АООП направлениями занятия 

ритмикой в 1 дополнительном классе могут быть конкретизированы и 

обозначены следующими разделами: «Музыка и движение» (основные 

упражнения и основные упражнения в парах), «Музыка и танец», «Музыка, 

танец и музыкальные инструменты», «Движения и речь», «Музыка, движение 

и речь». 

«Музыка и движение» (основные упражнения) является первым 

разделом, который предполагает овладение базовыми знаниями и умениями в 

области ритмики. На первых занятиях большое значение уделяется 

объяснению основ организации занятий (как готовиться к занятиям, как 

строится, входить в зал под музыку и т.д.). Кроме этого обучающихся с ЗПР 

учат слушать музыку и подстраивать темп своих движений под ее темп. В 

первой четверти 1 дополнительного класса дети должны научиться двигаться 

в темпе музыки, овладеть элементарными шагами, построениями, 

перестроениями и прыжками. Необходимо учить первоклассников с ЗПР 

прохлопыванию и протоптыванию простых ритмических рисунков. На первых 

занятиях важны такие упражнения как поочередное и одновременное 

сжимание в кулак и разжимание пальцев рук с изменением темпа музыки. 

На каждом занятии проводится комплекс общеразвивающих 

упражнений. Он может включать выпрямления и повороты головы,  повороты 

головы, круговые движения плечами («паровозики»), наклоны, движение рук 

в разных направлениях, отстукивание, сгибание, разгибание ноги в подъеме, 

отведение стопы наружу и приведение внутрь, упражнения на расслабления 

мышц и др. 
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Во второй четверти продолжается изучение раздела «Музыка и 

движение», где основные упражнения ритмики осваиваются в парах. У 

обучающихся с ЗПР формируются умения разбиться на пары и обратно 

построиться в шеренги. Этому можно обучать и через игры под музыку. 

Учатся выполнять ритмико-гимнастические упражнения в парах.  

Конец второй четверти посвящены изучению раздела «Музыка и танец». 

Сформированные у обучающихся с ЗПР базовые умения в области ритмики 

позволяют начать овладение танцевальными движениями и разучивать 

элементарные танцы (групповые и в парах) и пляски. Общеразвивающие 

упражнения могут дополняться такими упражнениями как выставление ноги 

на носок вперед, в сторону, назад, ходьба с высоким подниманием колен, 

приседание с опорой и др.   

В третьей четверти изучается раздел «Музыка, танец и музыкальные 

инструменты». Обучающихся с ЗПР учат играть на элементарных 

инструментах: погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, 

маракас, треугольник, ложки и др. Важно, чтобы в процессе танца под музыку 

дети смогли научиться использовать музыкальные инструменты. Такая работа 

только начинается, поэтому целесообразно только фрагменты танца 

сопровождать музыкальными инструментами.  

Вторая половина третьей четверти посвящена разделу «Движение и 

речь», который направлен на овладение базовыми умениями выполнять 

движения с речевым сопровождением. Для этого могут использоваться 

различные стишки и речевки, которые помогают задать определенный темп и 

динамику при выполнении шагов, построений, перестроений и различных 

двигательных комплексов. Далее учат выполнять ритмико-гимнастичекие 

движения под музыку или речевки.  

Общеразвивающие упражнения расширяются по своему объему. Дети с 

ЗПР повторяют уже изученные и осваивают новые: перекрестные движения 

рук одновременные движения правой руки вверх, левой в сторону; правой 

руки вперед, левой вверх, маховые движения рук, выставление ноги на носок 
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вперед, в сторону и назад, наклоны, повороты туловища вправо, влево и др. 

В четвертой четверти реализуется самый сложный раздел «Музыка, 

движение и речь», который предполагает исполнение танцев под музыку с 

одновременной выразительной декламацией стихов и песен. К концу учебного 

года дети должны знать комплекс общеразвивающих упражнений, выполнять 

его под контролем взрослого. Допускается, что в качестве ведущего могут 

выступать наиболее способные дети. Они показывают остальным как нужно 

выполнять упражнение и задают общегрупповой темп. 

Итоговое занятие по ритмике проводится в виде отчетного концерта. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Раздел Примерные темы 

занятий 

Примерное содержание занятий 

1 четверть 

 Музыка и 

движения 

(основные 

упражнения)  

(8 ч). 

Вводное занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Похлопаем и 

Объяснение как готовиться к 

занятиям и выполнение 

упражнений: строиться в 

колонну по одному, находить 

свое место в строю и входить в 

зал организованно под музыку, 

приветствовать учителя, 

занимать правильное исходное 

положение, равняться в 

шеренге, в колонне; ходить 

свободным естественным 

шагом, двигаясь по залу в 

разных направлениях, не мешая 

друг другу и др. 
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потопаем». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Построения, 

перестроения и 

прыжки» 

 

 

 

 

 

 

«Шаги и разные 

виды ходьбы». 

 

 

 

 

«Повторим» 

(обобщение). 

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

Повторение организационных 

особенностей занятий ритмикой 

и упражнений, которые учили 

на предыдущем занятии. 

Освоение упражнений, 

позволяющих соотносить темп 

движений с темпом 

музыкального произведения 

(медленно быстро). 

Прохлопывание и 

протопывание простых 

ритмических рисунков. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

Ориентировка в направлении 

движения вперед, назад. 

Ориентировка в направлении 

движения налево, направо. 

Перестроение в круг из 

шеренги. Ходьба 

имитационная. Прыжки, 

поскоки под разную музыку. 

Подпрыгивание на двух ногах 

на месте и с продвижением. 

Общеразвивающие 

упражнения. 
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Ритмичный, бодрый шаг. 

Приставные шаги. Ходьба 

имитационная. Ходьба и бег с 

отбрасыванием прямой ноги 

вперед и оттягиванием носка. 

Игры под музыку. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

Обобщающее занятие, 

позволяющее закрепить умение 

слушать музыку и подстраивать 

движения под ее темп,  

построения и перестроения, 

шаги, прыжки и подскоки. 

2 четверть 

2 Музыка и 

движения 

(основные 

упражнения в 

парах) 

(3 ч). 

«Повторим в 

парах». 

 

 

«Найди пару». 

 

 

 

 

«Делаем в парах». 

 

 

 

 

Выполнение ритмико-

гимнастических упражнений в 

парах. Игры под музыку, 

которые позволяют разделиться 

на пары (например, встаньте в 

пары те, у кого одного цвета...). 

Разбивка в две шеренги, 

разбивка на пары из шеренги. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

Ходьба в парах. Выполнение 

ритмико-гимнастических 

упражнений напротив друг 

друга под музыку. Игры под 
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музыку. Общеразвивающие 

упражнения. 

 «Музыка и 

танец» 

(4 ч). 

«Танцевальные 

движения». 

 

 

 

«Танец в парах» 

(простой). 

 

 

 

 

«Танцы и пляски». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разучивание танцевальных 

движений к танцу 

«Приглашение» (или другому 

очень простому танцу в парах). 

Игры под музыку. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

Исполнение танца 

«Приглашение» (или другого 

очень простого танца в парах) 

несколько раз (для себя, для 

учителя, для съемки фильма). 

Игры под музыку. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

Изучение прямого галопа, 

простого хороводного шага в 

русской пляске. Изучение шага 

на всей ступне на месте и с 

продвижением вперед. 

Изучение притопов одной 

ногой и поочередно. 

Утверждающие притопы. 

Выставление ноги на пятку; с 

полуприседанием и 

перескоком, выведение ноги на 
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«Потанцуем». 

носок; выставление ноги с 

носка на пятку. Жесты с 

открытой ладонью: прошу-не 

надо. Разучивание 

танцевальных движений к 

простым танцам и пляскам 

(«Всадники», «Танец лошадок», 

«Подзадоривание», 

«Ковырялочка», «Топотушки-

рассыпушки» и др.). Игры под 

музыку. Общеразвивающие 

упражнения. 

 

Исполнение изученных танцев  

несколько раз (для себя, для 

учителя, для съемки фильма). 

Игры под музыку. 

Общеразвивающие 

упражнения. Исполнение 

танцев для гостей. 

 

3 четверть 

3 «Музыка, 

танец и 

музыкальные 

инструменты»  

(7 ч). 

«Потанцуем» 

(повторение). 

 

 

 

 

«Музыкальные 

Исполнение изученных танцев  

несколько раз (для себя, для 

учителя, для съемки фильма). 

Игры под музыку. 

Общеразвивающие 

упражнения. Выступления на 

праздничных концертах. 
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инструменты». 

 

 

 

 

 

 

«Поиграем на 

музыкальных 

инструментах и 

потанцуем». 

 

 

 

«Поиграем – 

потанцуем». 

Игра на простых музыкальных 

инструментах (погремушка, 

металлофон, бубен, ксилофон, 

барабан, румба, маракас, 

треугольник, ложки) в такт 

основной музыки или при 

прекращении ее звучания. Игры 

под музыку. Общеразвивающие 

упражнения. 

Разучивание простых танцев с 

использованием элементарных 

музыкальных инструментов 

(«Погремушки», «Пляска с 

ложками», «Танцующий 

ансамбль» и др.). Игры под 

музыку. Общеразвивающие 

упражнения. 

Исполнение изученных танцев  

несколько раз (для себя, для 

учителя, для съемки фильма). 

Игры под музыку. 

Общеразвивающие 

упражнения. Исполнение 

танцев для гостей. 

 Движения и 

речь  

(3 ч). 

«Потанцуем» 

(повторение). 

 

 

«Построения и 

Исполнение изученных танцев  

несколько раз (для себя, для 

учителя, для съемки фильма). 

Игры под музыку. 

Общеразвивающие 
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перестроения с 

речевками». 

 

 

 

 

 

 

 

«Скажем и 

сделаем» 

(обобщение). 

 

упражнения. Ходьба в шеренге 

с речевками, которые читает 

учитель. Разучивание речевок с 

одновременным выполнением 

движений. Ходьба и 

перестроения под речевки. 

Ходьба и перестроения под 

речевки и под музыку 

(попеременно). Игры под 

музыку. Повторение изученных 

танцев. Общеразвивающие 

упражнения. 

Обобщающее занятие, 

предполагающее повторение 

полученных умений выполнять 

построения и перестроения под 

речевки или музыку. 

4 четверть 

 Музыка, 

движение и 

речь 

(8 ч) 

«Повторим еще 

раз» 

 

 

 

«Музыка, стихи и 

танец» 

 

 

«Песня, танец, 

музыка» 

Повторение изученных танцев, 

упражнений с речевками. Игры 

под музыку. Общеразвивающие 

упражнения. 

Разучивание танцев со стихами 

под музыку (танец «Зайчата», 

«Дождик» и др.). Игры под 

музыку. Общеразвивающие 

упражнения. 

Декламация песен под музыку с 

выполнением танцевальных 
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«Концерт» 

движений. Игры под музыку. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

Обобщающее занятие – 

отчетный концерт. Дети 

выполняют групповые 

ритмико-гимнастические 

упражнения, исполняют разные 

танцы, в том числе со стихами 

или с музыкальными 

инструментами. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми 

рекомендуется использовать следующие методические разработки и пособия: 

1. Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение. - М.; 

Просвещение, 1984. - 288 с. 

2. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. - СПб.: Петербургский центр 

творческой педагогики "Аничков Мост", 2015. - 196 с. 

3. Зимина А.Н. Образные упражнения и игры в музыкально-

ритмическом развитии детей 4-8 лет. - М.: Гном-Пресс, 1998. - 32 с. 

4. Коренева Т.Ф. Музыкально-ритмические движения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста: уч.- мет. пособие. В 2 ч. - М.: 

ВЛАДОС, 2001. - 104 с. 

5. Лифиц И.В. Ритмика: уч. пособие. - М.: Издательский центр 

«Академия», 1999. -223 с. 

6.Луговская А. Ритмические упражнения, игры и пляски. - М.: 

Советский композитор, 1991. - 112 с. 

7.Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и 
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коррекционная ритмика; уч. пособие / Под ред. Е.А. Медведевой. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2002. - 224 с. 

8.Овчинникова Т.С., Симкина А.А. Музыка, движение и воспитание. - 

М.: КАРО; СПб, 2011. - 77с. 

9.Чибрикова-Луговская А.Е. Ритмика. - М.: Дрофа, 1998. - 104 с. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для проведения занятий по ритмике нужен достаточно большой, 

просторный зал, желательно с зеркалами на одной стене и хорошим 

освещением. Кроме того, необходим магнитофон для воспроизведения 

музыкальных произведений или музыкальные инструменты (фортепиано, 

баян), под аккомпанемент которых будут выполняться ритмические 

упражнения. Необходимы для занятий элементарные музыкальные 

инструменты: погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, 

маракас, треугольник, ложки и др. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

В общей системе коррекционно-развивающей работы курс «Ритмика» в 1 

дополнительном классе позволяет проконтролировать наличие позитивных 

изменений по следующим параметрам: совершенствование двигательных 

умений и навыков, развитие эмоционально-волевой и познавательной сфер. 

В области формирования двигательных умений и навыков: 

– умение различать музыку по темпу, плавности и силе звучания для 

выполнения разнообразных ритмико-гимнастических и танцевальных 

упражнений; 

– умение соблюдать темп движений и выполнять общеразвивающие 

упражнения в определённом ритме и темпе; 

– совершенствование координационных движений (быстрота и 
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точность реагирования на словесные и звуковые сигналы, согласованность 

действий рук, ног, туловища и др.); 

– умение выполнять простейшие построения и перестроения; 

– умение ходить в шеренге и разными видами шага; 

– овладение простейшими элементами танца; 

– умение выразительно передавать различные игровые образы, 

придумывать варианты образных движений в играх; 

– появление возможности выполнять танцевальные движения под 

музыку с одновременным использованием музыкальных инструментов или 

декламацией стихов и песен (появление «тройных» связей); 

– владение техникой элементарной мышечной релаксации. 

 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции 

ее недостатков: 

– проявление волевых и нравственных качеств при подготовке и 

участии в публичных выступлениях (концерты и праздники); 

– умение выполнять задания взрослого и не подводить своих 

одноклассников, действовать в группе слаженно и сообща; 

– умение управлять своими эмоциями в процессе взаимодействия со 

сверстниками; 

– умение быть дисциплинированными, проявлять инициативность, 

ответственность. 

 В области коррекции недостатков развития познавательной 

сферы и формирования высших психических функций: 

– расширение сферы жизненной компетенции за счет 

совершенствования ориентировки в пространстве, расширение знаний о 

танцах и танцевальных шагах, умении регулировать свое поведение на 

занятиях, концертах и праздниках; 

– умение действовать по показу и по речевой инструкции при 

выполнении упражнений; 
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– умение контролировать технику выполнения движений, исправлять 

ошибки после указания на них; 

– умение анализировать и творчески применять полученные знания во 

внеурочное время под руководством взрослого и самостоятельно; 

– умение адекватно оценивать собственные физические и творческие 

возможности; 

– овладение индивидуальными комплексами упражнений лечебной и 

корригирующей гимнастики; 

– умение оценивать и распределять физическую и эмоциональную 

нагрузку в соответствии со своими возможностями. 

 

 

  



 

2007 
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2 КЛАСС 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Общая цель занятий ритмикой заключается в развитии двигательной 

активности обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки.  

В соответствии с обозначенными в  АООП НОО обучающихся с ЗПР 

особыми образовательными потребностями определяются общие задачи 

коррекционного курса:  

- развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического 

развития; 

- развитие выразительности движений и самовыражения; 

- развитие мобильности; 

- коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, 

познавательной сфер благодаря согласованному воздействию музыки и 

движения; 

- развитие общей и речевой моторики; 

- развитие ориентировки в пространстве; 

- формирование навыков здорового образа жизни и укрепление 

здоровья. 

  

 В соответствии с целью и задачами коррекционного курса 

"Ритмика" для обучающихся во 2 классе планируются следующие личностные 

и метапредметные результаты. 

Личностные результаты: 

овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире проявляется в: 

- интересе к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретении новых знаний и умений на занятиях ритмикой,  

- старательности, подчинении дисциплинарным требованиям, 

адекватной эмоциональной реакции на похвалу и порицание на занятиях 
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ритмикой;  

 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей проявляется в: 

- появление эстетических чувств красоты и гармонии в процессе 

прослушивания музыки и исполнения танца; 

- заинтересованность в процессе прослушивания музыкальных 

произведений, просмотра концертов, разглядывания произведений искусства 

и музыкальных инструментов.  

- стремление к совершенствованию своих способностей; 

 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях проявляется в: 

- умении слушать и выполнять инструкции взрослого; 

- умение координировать свои усилия с усилиями других, 

- согласованно выполнять необходимые действия, не разрушая общего 

замысла танца, находясь в паре и в малой группе. 

 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям проявляется в: 

- знание о том, что ритмика является одной из составляющих здорового 

образа жизни; 

- стремлении к доступному физическому совершенствованию; 

- позитивном отношении к занятиям ритмикой; 

- появлении мотивации достижения результата на уроках ритмики.  

 

Примеры оценки личностных результатов. 

Параметр: овладение начальными навыками адаптации в динамично 
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изменяющемся и развивающемся мире. 

Дескрипторы и критерии их оценки:  

Интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретении новых знаний и умений на занятиях ритмикой: 

0 баллов - не проявляет интереса к новому содержанию и способам 

решения проблем, с большим трудом приобретает новые знания и умения на 

занятиях ритмикой; 

1 балл - приобретает знания и умения на занятиях ритмикой, но 

практически не проявляет интерес к новому содержанию и способам решения 

проблем. 

2 балла - проявляет интерес к новому содержанию и способам решения 

проблем, приобретает знания и умения на занятиях ритмикой. 

Старательность, подчинение дисциплинарным требованиям, адекватная 

эмоциональная реакция на похвалу и порицание на занятиях ритмикой: 

0 баллов - не соблюдает дисциплинарные требования, не старается на 

занятиях, проявляет неадекватные реакции на похвалу и порицание в процессе 

занятий ритмикой; 

1 балл - соблюдает дисциплинарные требования, старается на занятиях, 

но проявляет неадекватные реакции на похвалу и порицание в процессе 

занятий ритмикой; 

2 балла - соблюдает дисциплинарные требования, старается на занятиях, 

стремится к проявлению адекватных реакций на похвалу и порицание в 

процессе занятий ритмикой. 

Метапредметные результаты, которые можно сформировать на 

занятиях ритмикой: 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации проявляется: 

- умении определять мелодию, ее темп, силу, ритм и подчинять свои 



 

2011 
 

движения этим характеристикам музыки; 

- умении осуществлять построения и перестроения в соответствии с 

задачами, поставленными взрослым; 

- умение планировать свои движения при выполнении имитационных и 

вольных упражнений. 

- умение детей двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, различать и точно передавать в движениях начало и окончание 

музыкальных фраз, передавать в движении простейший ритмический рисунок;  

 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий проявляется в: 

- учитывать выделенные педагогом ориентиры, выполнять движения по 

подражанию, по образцу, заданному взрослым; 

- умение задавать вопросы, при возникновении трудностей взрослому 

или партнеру по занятиям; 

- умение согласованно выполнять общеразвивающие, ритмико-

гимнастические и танцевальные упражнения в паре, в группе.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

установления причинно-следственных связей проявляется в: 

- умении принимать правильное исходное положение и совершать 

движения в соответствии с содержанием и особенностями музыки;  

- умении организованно строиться и перестраиваться (быстро, точно);  

- умении сохранять правильную дистанцию в колонне парами и в танце;  

- умении самостоятельно определять нужное направление движения не 

только по словесной инструкции педагога, но и по звуковым и музыкальным 

сигналам;  

- умении соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, 
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выполнять общеразвивающие упражнения в определенном ритме и темпе;  

- стремлении правильно и точно выполнять упражнения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих проявляется в: 

- умении договариваться и приходить к общему решению в процессе 

изучения танца, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

- умении согласованно выполнять необходимые действия, не разрушая 

общего замысла танца, находясь в паре и в малой группе. 

Личностные универсальные учебные действия: 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха проявляются в: 

- умении принимать помощь взрослого, в стремлении подражать 

движениям взрослого в танце; 

- умении замечать и исправлять свои ошибки, стремиться к 

многократным повторениям определенных движений. 

Примеры критериев оценки дескрипторов метапредметных 

результатов. 

Умение определять мелодию, ее темп, силу, ритм и подчинять свои 

движения этим характеристикам музыки (регулятивные универсальные 

учебные действия): 

0 баллов - самостоятельно выполнять не может; 

1 балл - с ошибками и неточностями справляется, требуется помощь 

взрослого; 

2 балла - справляется достаточно часто с минимальной помощью 

взрослого или самостоятельно.  
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Умение принимать правильное исходное положение и совершать 

движения в соответствии с содержанием и особенностями музыки 

(познавательные универсальные учебные действия): 

0 баллов - не умеет выполнять; 

1 балл - умеет принимать исходное положение, старается совершать 

движения в соответствии с музыкой, но получается редко; 

2 балла - умеет принимать исходное положение, успешно совершает 

движения в соответствии с музыкой. 

 

 В конце 2-го класса обучающийся должен научиться: 

- соблюдать требования к занятиям ритмикой, знать, что можно делать и что - 

нельзя; 

- определять характер, темп и плавность музыки; 

- играть в игры под музыку; 

- прохлопать простой ритмический рисунок; 

- ориентироваться в направлении движения (вперед, назад, вправо, влево); 

- построениям (в колонну, цепочку, круг) и перестроениям (в шеренги, в 

круг из шеренги и обратно); 

- ходьба, бег, маршировка, прыжки, поскоки под разную музыку; 

- отражать в ритмо-гимнастических и танцевальных движениях 

характер, темп и динамику музыки; 

- передавать ритм через похлопывания и притопывания; 

- ставить ноги в соответствующую позицию из трех по словесной инструкции; 

- ставить руки в соответствующую позицию (подготовительную, первую 

и вторую) по словесной инструкции; 

- держать "линию танца"; 

- выполнять перекрестные движения рук и ног при выполнении ритмо-

гимнастических упражнений и танцевальных комплексов; 

- выполнять основные ритмо-гимнастические упражнения под музыку и 
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с тем же темпом и ритмом после ее окончания; 

- выполнять ритмо-гимнастические упражнения и танцевальные 

движения по показу взрослого, по опорным сигналам;  

- выполнять имитационные движения (отдельные и/или в миниатюрах); 

- выполнять отдельные танцевальные шаги (приставной, переменный, 

галоп и другие);  

- выполнять танцевальные движения с предметами; 

- ускорять и замедлять танцевальные движения в соответствии с темпом 

музыки; 

- выполнять такие танцевальные движения как покачивание, пружинные 

движения, кружение, поскоки, махи ногами и т.д.; 

- выполнять танцевальные движения с использованием музыкальных 

инструментов (бубен, погремушка, барабан и т.д.); 

- выполнять комплексы танцевальных движений и весь изученный 

танец; 

- выполнять движения и одновременно декламировать стихи и 

известные детские песни под музыку; 

- соблюдать танцевальный этикет в процессе выступления на концертах 

(держать осанку, улыбаться, быстро восстанавливать рисунок танца при 

ошибках, организованно выходить на поклон и т.д.). 

 

Примеры контрольно-оценочных мероприятий: 

Текущий контроль:  

Активность на занятии: 

5 - обучающийся с ЗПР активен на занятии, ему нравится выполнение 

предложенных упражнений, переживает положительные эмоции, 

распространяет их на окружающих детей в процессе групповой работы, не 

обнаруживается ярких признаков усталости; 

4 - в начале занятия активен, но к его окончанию появляются признаки 

усталости, которые снижают проявление положительных эмоций; 
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3 - активность на занятии умеренная, эмоции преимущественно 

нейтральные, признаки выраженной усталости обнаруживаются к концу 

занятия. 

 2 - активность на занятии недостаточная, утомляемость наступает 

быстро, она дезорганизует деятельность, может проявлять негативные эмоции 

в процессе занятия.  

Правильность выполнения предлагаемых упражнений: 

5 - выполняет упражнения правильно по словесной инструкции, но 

требуется повторения и уточнения; 

4 - выполняет упражнение правильно по показу и по словесной 

инструкции одновременно, только по словесной инструкции затрудняется. 

3 - выполняет упражнение правильно по показу и личному объяснению 

взрослого; 

2 - затрудняется выполнять упражнения по показу взрослого в группе, 

может только при индивидуальной работе. 

Согласование движений с музыкой: 

5 - согласовывает свои движения с мелодией, темпом, ритмом музыки, 

гармонично выполняет упражнения, ошибки допускает редко; 

4 - согласовывает свои движения с мелодией, темпом, ритмом музыки, 

гармонично выполняет упражнения, но допускает 1-2 ошибки (сбивается 

иногда с ритма, раньше начинает выполнять упражнение, чем зазвучит 

музыка, заканчивает упражнение раньше, чем закончит звучать музыка); 

3 - недостаточно согласовывает свои движения с мелодией, темпом, 

ритмом музыки, допускает больше 2 ошибок, даже в коротких по времени 

упражнениях; 

2 - не согласовывает сои движения с музыкой, выполняет их 

механически, не ориентируясь на мелодию, темп, ритм музыки. 

Согласование движений, музыки, слова: 

5 - может согласовать движения, музыку и слово, ошибки единичны; 

4 - может согласовать движения, музыку и слово, но только в очень 
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коротких упражнениях, ошибки единичны; 

3 - испытывает трудности согласования движения, музыки и слова, 

ошибки многочисленны, повторения не приводят к успеху, быстро наступает 

утомляемость; 

2 - не может согласовать движения, музыку и слово, такие упражнения 

не доступны. 

  

Рубежный контроль - успешность выступления на отчетных 

концертах, праздниках, показательных выступлениях. 

 

Итоговая оценка.  

 Оценка «отлично» ставится при соответствии перечисленным 

выше требованиям текущего контроля и успешности выступлений, 

предусмотренных рубежным контролем. 

Оценка «хорошо» ставится при наличии негрубых недочетов по 

выделенным параметрам. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при соответствии минимальным 

требованиям по всем выделенным параметрам. 

Оценка «неудовлетворительно» означает несоответствие требованиям 

текущего и рубежного контроля. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 В соответствии с выделенными в  АООП направлениями занятия 

ритмикой во 2 классе могут быть конкретизированы и обозначены 

следующими разделами: «Музыка и движение», «Музыка и танец», «Музыка, 

танец и музыкальные инструменты», «Музыка, движение и речь». Форма 

организации занятий - групповая (участвует весь класс). 

  Основные виды деятельности, которые реализуются на занятиях 

ритмикой являются: игры под музыку, ритмико-гимнастические движения, 

танцевальные движения, восприятие музыки (определение ее характер, темпа, 
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плавности), общеразвивающие движения. Эти виды деятельности относятся к 

обязательным и должны реализовываться практически на каждом занятии.  

 Игры под музыку усложняются, от имитационных игр можно 

постепенно переходить к играм с правилами, где музыка (ее наличие или 

отсутствие) помогают определить изменение движений, их характера. В игре 

обучающиеся учатся выполнять движения в соответствии с разнообразным 

характером музыки, динамикой (громко, умеренно, тихо), регистрами 

(высокий, средний, низкий). Выразительная и эмоциональная передача в 

движениях игровых образов может достигаться с помощью игр-миниатюр.  

 Расширяется диапазон ритмико-гимнастических движений, 

которыми должны овладеть обучающиеся с ЗПР. Можно вводить такие 

разнообразные перекрестные движения правой ноги и левой руки, левой ноги 

и правой руки (отведение правой ноги в сторону и возвращение в исходное 

положение с одновременным сгибанием и разгибанием левой руки к плечу: 

высокое поднимание левой ноги, согнутой в колене, с одновременным 

подниманием и опусканием правой руки и т. д.). Упражнения выполняются 

ритмично, под музыку. Ускорение и замедление движений в соответствии с 

изменением темпа музыкального сопровождения. Выполнение движений 

должно быть в заданном темпе и после остановки музыки. Продолжается 

совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с четкими 

поворотами в углах зала. Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. 

Построение в колонну по два. Перестроение из колонны парами в колонну по 

одному. Построение круга из шеренги и из движения врассыпную. 

Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с предметами: 

обегать их, собирать, передавать друг другу, перекладывать с места на место. 

  На каждом занятии ритмикой обязательно уделяется внимание 

развитию общих движений, для этого проводится комплекс общеразвивающих 

упражнений. Разведение рук в стороны, раскачивание их перед собой, 

круговые движения, упражнения с лентами. Наклоны и повороты головы 

вперед, назад, в стороны, круговые движения. Наклоны туловища, сгибая и не 
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сгибая колени. Наклоны и повороты туловища в сочетании с движениями рук 

вверх, в стороны, на затылок, на пояс. Повороты туловища с передачей 

предмета (флажки, мячи). Опускание и поднимание предметов перед собой, 

сбоку без сгибания колен. Выставление правой и левой ноги поочередно 

вперед, назад, в стороны, в исходное положение. Резкое поднимание согнутых 

в колене ног, как при маршировке. Сгибание и разгибание ступни в положении 

стоя и сидя. Обязательными являются упражнения на выработку осанки. 

Занятия ритмикой должны начинаться с разминки, которую может проводить 

как педагог, так и кто-то из обучающихся. 

 В процессе изучения новых танцев обязательно осуществляется 

восприятие музыки, анализируется ее характер, темп, плавность и т.д. Это 

способствует большему осознанию замысла танца, вызывает эстетические 

чувства при прослушивании музыки. Важны упражнения на самостоятельное 

различение темповых, динамических и мелодических изменений в музыке и 

выражение их в движении. Необходимо учить прохлопыванию ритмического 

рисунка прозвучавшей мелодии. 

 За сет расширения ритмо-гимнастических движений обогащается 

репертуар танцевальных движений: построения и перестроения, поскоки, 

притопывания, хлопки, кружение, раскачивания и т.д. Такие элементы 

используются при постановке танцев. 

В зависимости от целей и задач конкретного занятия педагог может 

отводить на каждый раздел различное количество времени (по собственному 

усмотрению). Структура занятий предполагается достаточно свободная, 

позволяющая сформировать необходимые умения и навыки. В начале и в 

конце каждого занятия должны быть упражнения на снятие напряжения, 

расслабление, успокоение. 

 Каждое занятие предполагает повторение пройденного на 

предыдущих. Это обязательно для занятий ритмикой, так как основная его 

часть включает как повторение, так и изучение нового материала. 

Большинство упражнений выполняется под музыку. 
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  Раздел "Музыка и движение" реализуется в течение первой 

четверти и включает повторение пройденного в первом классе. Необходимо 

вспомнить с обучающимися не только отдельные танцевальные движения и 

сами танцы, но и игры под музыку, в которые нравилось играть детям с ЗПР. 

Также важно повторить ранее изученные построения и перестроения. 

Обязательной составляющей раздела является введение новых понятий: 

"позиция рук", "позиция ног", "линия танца" и другие. Если в первом и первом 

дополнительном классах обучающиеся повторяли движения по показу, то во 

втором классе для некоторых позиций вводится словесное обозначение 

(например: "Встаньте в первую позицию"). Также этот раздел предполагает 

изучение новых танцев с использованием каких-либо предметов. Это 

позволяет вырабатывать согласованные движения не только ног, но и рук, 

головы, держать туловище в определенной позе так, чтобы предмет было 

видно зрителям, что помогает создать художественный образ в танце. Занятия 

по этому разделу завершаются обобщающим занятием, на котором 

обучающиеся должны продемонстрировать освоенные движения. 

 Раздел "Музыка и танец" реализуется в течение всей второй 

четверти и часть третьей. Основная цель этого раздела не только освоить 

разные танцы, но и подготовить обучающихся к выступлениям на 

праздничных концертах. В первую очередь изучаются танцы с предметами (в 

том числе и в парах). Также предлагаются танцы, включающие построения и 

перестроения, притопывания, поскоки, хлопки и т.д. Необходимо учить таким 

элементам как тихая, настороженная ходьба, высокий шаг, мягкий, 

пружинящий шаг, неторопливый танцевальный бег, стремительный бег. Более 

сложными являются такие танцевальные движения как поскоки с ноги на ногу, 

легкие поскоки, переменные притопы, прыжки с выбрасыванием ноги вперед. 

 Для каждого времени года предлагается постановка своего танца, 

что способствует расширению представлений об окружающем мире у 

обучающихся с ЗПР. Обучению танцам предшествует работа по привитию 

навыков четкого и выразительного исполнения отдельных движений и 
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элементов танца. К каждому упражнению подбирается такая мелодия, в 

которой отражены особенности движения. Танцевальные движения не 

должны быть слишком сложными, очень хорошо, если определенный 

комплекс танцевальных движений будет повторяться в танце несколько раз. 

Это облегчит процесс изучения танцевальных движений и будет 

способствовать успешности выступлений на праздничных концертах.  

В третьей четверти еще завершается освоение раздела "Музыка и танец" 

и реализуется следующий, более сложный раздел "Музыка, танец и 

музыкальные инструменты". У обучающихся с ЗПР необходимо формировать 

связь между музыкой и движениями (ритмико-гимнастические упражнения, 

танец), движениями и речью (ритмодекламации). После того как 

сформированы базовые умения, коррекционное содержание ритмики 

усложняется. Основная работа направлена на развитие «тройных» связей: 

музыки, танца и игры на музыкальных инструментах или декламации песен с 

комплексом танцевальных упражнений под музыкальное сопровождение.  

Данный и следующий раздел "Музыка, движение, речь" посвящены 

формированию именно таких сложных связей. Вся предварительная работа 

проводилась целенаправленно и должна способствовать их появлению и 

закреплению. Поэтому вся четвертая четверть посвящена ритмодекламациям 

и декламациям песен под музыку с выполнением танцевальных движений. Для 

более успешного выполнения таких заданий предлагается сначала выполнять 

упражнения в хороводе. Это способствует более быстрому закреплению 

сложных действий. Весь коррекционный процесс завершается отчетным 

концертом. Это не только подведение итогов, но и отображение личностных 

результатов занятий ритмикой, так как появляется удовлетворение не только 

от технического исполнения танцев, но и формируются эстетические чувства 

красоты и гармонии. 

Изучение курса «Ритмика» тесно связано с изучением учебных 

предметов «Музыка», «Физическая культура», а также курсом 

«Психокоррекционные занятия». Его реализация может быть связана с 
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выполнением программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни, направленной на поддержание физического и 

психологического здоровья обучающихся. 

Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие 

на физическое развитие, но и создают благоприятную основу для 

совершенствования таких психических функций, как мышление, память, 

внимание, восприятие. Организующее начало музыки, ее ритмическая 

структура, динамическая окрашенность, темповые изменения вызывают 

постоянную концентрацию внимания, запоминание условий выполнения 

упражнений, быструю реакцию на смену музыкальных фраз. 

Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих 

характеру мелодии, развивают у обучающихся активность и воображение, 

координацию и выразительность движений.  

Курс коррекционно-развивающей области «Ритмика» традиционно 

включается в содержание образования обучающихся с ЗПР. Он является 

необходимым, потому что типичная для детей эмоциональная незрелость, 

недостатки регуляции, незначительные двигательные расстройства, 

проявляющиеся как моторная неловкость, достаточно легко корригируются в 

ходе занятий ритмикой. Дети на занятиях приобщаются к музыке, учатся 

воспринимать на слух средства музыкальной выразительности (различать 

веселые и спокойные мелодии), усваивают ритм и пр. Благодаря этому 

развивается не только чувство ритма, музыкальный слух и память, 

эстетический вкус, но и создаются предпосылки для прогресса в общем 

психологическом развитии.  

Коррекционное значение занятий ритмикой заключается в первую 

очередь в формировании системы произвольной регуляции: дети соотносят 

двигательную активность с музыкой, они подчиняются сложным 

инструкциям, воспроизводя определенную последовательность движений, а 

также постепенно автоматизируют сложные двигательные акты 

(последовательность движений). Улучшается также ориентировка в 
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пространстве, в т.ч. ее базовый уровень – ориентировки в схеме тела. 

Овладевая разнообразными движениями, дети совершенствуют двигательные 

навыки, у них развивается мышечное чувство, координация, улучшается 

осанка, повышается жизненный тонус. 

Постепенно музыка и движение интегрируются с речевым 

сопровождением. Последнее развивает слуховую память, способствует четкой 

артикуляции звуков, выполняет психокоррекционную функцию. Отмечено, 

что занятия ритмикой положительно влияют на состояние познавательной 

сферы, а также развивают творческое воображение. 

Музыкальные произведения подбираются таким образом, чтобы 

оказывать дисциплинирующее и организующее воздействие. Характер 

произведений подбирается в зависимости от состава обучающихся в 

конкретном классе, доминирующего эмоционального состояния детей. 

Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств 

личности. Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая 

парные танцы и пляски, двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки 

организованных действий, дисциплинированности, учатся вежливо 

обращаться друг с другом. 

Приведенная   рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 раз в 

неделю). По продолжительности занятия во 2 классе в соответствии с  АООП 

составляют 40 минут. Курс реализуется во внеурочной деятельности, часы на 

его реализацию фиксированы в учебном плане. 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Раздел Примерные 

темы занятий 

Примерное содержание занятий и основные 

виды деятельности детей 

1 

 

 

"Музыка и 

движения" 

(8 часов) 

Повторение 

пройденного в 

первом классе 

Поиграть в игры под музыку, которые 

понравились детям в 1 классе. 

Повторение отдельных танцевальных 
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(1 час) 

 

движений, которые разучивали в 1 классе.  

Основные виды деятельности: игры под 

музыку; танцевальные движения; 

общеразвивающие движения. 

Повторение 

построений, 

перестроений 

шагов (1 час) 

 

Ориентировка в направлении движения 

вперед, назад. Ориентировка в направлении 

движения налево, направо. Перестроение в 

круг из шеренги. Ходьба имитационная. 

Прыжки, поскоки под разную музыку. 

Подпрыгивание на двух ногах на месте и с 

продвижением. 

Основные виды деятельности: ритмико-

гимнастические движения; танцевальные 

движения; 

игры под музыку; общеразвивающие 

движения 

Повторение 

танцев 

(1 час) 

 

Повторение изученных танцев, 

предполагающих построения и перестроения. 

Основные виды деятельности: ритмико-

гимнастические движения; танцевальные 

движения; 

игры под музыку; общеразвивающие 

движения 

Основные 

позиции рук (1 

час) 

 

Изучение основных позиций для разминки, 

для работы в паре, для танца (позиции рук, 

ног, понятие "линия танца" и др.).  

Основные виды деятельности: ритмико-

гимнастические движения; танцевальные 

движения; 
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игры под музыку; общеразвивающие 

движения 

Танец в парах 

с 

использование

м предметов 

(2 час) 

 

Разучивание парного танца "Осень" (танец с 

листьями). Определение темпа и плавности 

музыки для танца. Разучивание основных 

движений танца в парах. 

Основные виды деятельности: ритмико-

гимнастические движения; танцевальные 

движения; 

игры под музыку; общеразвивающие 

движения, восприятие музыки. 

"Потанцуем" 

(1 час) 

 

Исполнение танца "Осень", с использованием 

вырезанных ярких листьев, несколько раз (для 

себя, для учителя, для съемки фильма).  

Основные виды деятельности: ритмико-

гимнастические движения; танцевальные 

движения; 

игры под музыку; общеразвивающие 

движения. 

"Повторим" (1 

час) 

 

Выполнение отдельных ритмо-

гимнастических упражнений, отдельных 

танцевальных движений и танцев "Осень" и 

одного из танцев, изученных в 1 классе. 

Основные виды деятельности: ритмико-

гимнастические движения; танцевальные 

движения; 

игры под музыку; общеразвивающие 

движения. 

2 "Музыка и Танец с Разучивание танца "Дождик", основанного на 
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танец" (7 

часов) 

использование

м предметов ( 

2 часа) 

использовании предметов (танец с 

зонтиками). Определяют темп и плавность 

музыки. Исполнение изученного танца 

несколько раз (для себя, для учителя, для 

съемки фильма). 

Основные виды деятельности: ритмико-

гимнастические движения; танцевальные 

движения; 

восприятие музыки; игры под музыку, 

общеразвивающие движения. 

Танец с 

построениями 

и 

перестроения

ми 

(3 часа) 

 

Разучивание танца "Снежинки", основанного 

на построениях и перестроениях, но 

включающего такие танцевальные движения 

как: покачивание, пружинные движения, 

кружение и т.д. Определяют темп и плавность 

музыки Исполнение изученных танцев 

несколько раз (для себя, для учителя, для 

съемки фильма). 

Основные виды деятельности: ритмико-

гимнастические движения; танцевальные 

движения; 

восприятие музыки; игры под музыку, 

общеразвивающие движения. 

"Потанцуем" 

(2 часа) 

Исполнение танца  

"Снежинки" на новогоднем празднике. 

Основные виды деятельности: танцевальные 

движения; восприятие музыки.  

3 "Музыка и 

танец" (7 

Повторение 

изученных 

Исполнение изученных танцев несколько раз 

(для себя, для учителя, для съемки фильма)., 
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часов) танцев (1 час) 

 

проведение игр под музыку. 

Основные виды деятельности: ритмико-

гимнастические движения; танцевальные 

движения; 

игры под музыку, общеразвивающие 

движения.  

Танец с 

притопыва- 

ниями и 

хлопками (2 

часа) 

 

Разучивание танца "Мелодия зимы", 

основанного на использовании притопываний 

и хлопков. Определяют темп и плавность 

музыки. Исполнение изученного танца 

несколько раз (для себя, для учителя, для 

съемки фильма). 

Основные виды деятельности: ритмико-

гимнастические движения; танцевальные 

движения; 

восприятие музыки; игры под музыку, 

общеразвивающие движения.  

Танец с 

поскоками (2 

часа) 

 

Разучивание танца "Летка-Енка", основанного 

на использовании поскоков и махов ногами. 

Определяют темп и плавность музыки. 

Исполнение изученного танца несколько раз 

(для себя, для учителя, для съемки фильма). 

Основные виды деятельности: ритмико-

гимнастические движения; танцевальные 

движения; 

восприятие музыки; игры под музыку, 

общеразвивающие движения. 

Танец с 

предметами (2 

Разучивание танца "Весна", основанного на 

использовании предметов (танец с цветами). 
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часа) 

 

Определяют темп и плавность музыки. 

Исполнение изученного танца несколько раз 

(для себя, для учителя, для съемки фильма). 

Основные виды деятельности: ритмико-

гимнастические движения; танцевальные 

движения; 

восприятие музыки; игры под музыку, 

общеразвивающие движения. 

Исполнение Танца "Летка-Енка" и "Весна" на 

концертах, посвященных празднованию 23 

февраля и 8 марта. 

4 "Музыка, 

танец, 

музыкальн

ые 

инструмент

ы" (4 часа) 

Танец с 

применением 

музыкальных 

инструментов 

(3 часа) 

 

Разучивание танца "Страна детства", 

основанного на использовании бубна в танце. 

Определяют темп и плавность музыки. 

Исполнение изученного танца несколько раз 

(для себя, для учителя, для съемки фильма). 

Основные виды деятельности: ритмико-

гимнастические движения; танцевальные 

движения; 

восприятие музыки; игры под музыку, 

общеразвивающие движения.  

Повторение 

танцев (1 час) 

Повторение уже изученных танцев и их 

совершенствование через использование 

музыкальных инструментов (погремушка, 

бубен, тарелки, барабан и другие). 

Исполнение обновленных танцев несколько 

раз (для себя, для учителя, для съемки 

фильма). 

Основные виды деятельности: ритмико-
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гимнастические движения; танцевальные 

движения; 

восприятие музыки; игры под музыку, 

общеразвивающие движения. 

5 "Музыка, 

движение, 

речь" (8 

часов) 

Ритмодеклама

-ции (под 

музыку и без 

музыки) (2 

часа) 

 

Разучиваются игры-миниатюры, которые 

позволяют осуществлять имитационные 

движения под чтение стихов с музыкальным 

сопровождением и без него (миниатюра 

"Ветер", "Шарик", "Кораблик", "Любопытная 

Варвара» и др.). Применяется ритмическое 

отхлопывание, когда одни дети читают 

стихотворение и показывают движения, а 

другие отхлопывают ритм, затем дети 

меняются друг с другом. 

Основные виды деятельности: ритмико-

гимнастические движения; имитационные 

движения; игры под музыку, ритмическое 

отхлопывание, общеразвивающие движения. 

Декламация 

песен под 

музыку в 

хороводе (3 

часа) 

 

Разучивается декламация таких песен как 

"Чунга-чанга", "Улыбка" и др. В хороводе дети 

воспроизводят песню под музыку, а также 

выполняют отдельные танцевальные 

движения. Обсуждается темп и плавность 

музыки, под которую осуществляется 

декламация песни. 

Основные виды деятельности: ритмико-

гимнастические движения; танцевальные 

движения; восприятие музыки; игры под 

музыку, 
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общеразвивающие движения. 

Танец с 

предметами (2 

часа) 

 

Разучивание танца "Скоро лето" (танец с 

пятерками). Определяют темп и плавность 

музыки. Исполнение изученного танца 

несколько раз (для себя, для учителя, для 

съемки фильма). 

Основные виды деятельности: ритмико-

гимнастические движения; танцевальные 

движения; 

восприятие музыки; игры под музыку, 

общеразвивающие движения. 

Отчетный 

концерт (1 

час) 

Итоговый отчетный концерт, на котором 

демонстрируются танцы, которые разучили 

дети в течение учебного года 

Основные виды деятельности: ритмико-

гимнастические движения; танцевальные 

движения; 

игры под музыку; общеразвивающие 

движения.  

 

Разновидность упражнений, которые используются на занятиях 

ритмикой: 

1. Общеразвивающие упражнения - это упражнения, которые могут 

выполняться без предметов, с предметами (палки разных размеров, набивные 

мячи, флажки, самодельные предметы и др.), на различных гимнастических 

снарядах (гимнастическая стенка, скамейка), а также со взаимной помощью 

друг другу (в парах). Эти упражнения отличаются от ритмико-гимнастических 

только тем, что последние выполняются под музыку или под речевки и стихи 

(общеразвивающие упражнения выполняются под счет). Можно выделить 

группу общеразвивающих упражнений, с помощью которых оказывается 
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избирательное воздействие на разные мышечные группы. С помощью таких 

упражнений развивают у обучаемых подвижность в суставах, эластичность 

мышц и связок, способность владеть своим телом. 

Для младших школьников с ЗПР предпочтительнее упражнения, 

которые обучающиеся осваивают на уроках физической культуры. Такой 

подход позволяет закреплять уже изученные комплексы и не тратить много 

времени на их разучивание. В тоже время, комплексы общеразвивающих 

упражнений могут расширятся за счет новых, необходимых для конкретного 

занятия движений.  

Общеразвивающие упражнения проводятся в начале занятия в качестве 

разминки, эти упражнения постепенно ускоряются в темпе их проведения 

(начинают их выполнять медленно, так как необходимо «разогреть» мышцы. 

начинается с упражнений типа потягиваний. Упражнения в комплексе распо-

лагаются в порядке нарастающей интенсивности нагрузки и чередуются по 

своему назначению (для мышц-сгибателей и разгибателей рук, ног, туловища 

и др.). Принята следующая последовательность вовлечения в работу мышц: 

шеи, рук, туловища, ног, всего тела. В конце комплекса делаются наиболее 

интенсивные упражнения. Заканчивается он спокойной ходьбой, упражнения-

ми в глубоком дыхании и на расслабление. Также общеразвивающие 

упражнения могут использоваться для завершения занятия, но для этого 

используют комплексы с медленным темпом выполнения движений и 

глубоким дыханием для того, чтобы успокоить детей и настроить их спокойно 

работать на других занятиях. 

Для детей младшего школьного возраста с ЗПР подбираются простые, 

образные упражнения. Используются основные движения руками, ногами, 

головой и туловищем. При выполнении поворотов и наклонов руки 

рекомендуется держать в исходном положении - на пояс, к плечам, за голову, 

что дает возможность зрительно контролировать основные движения. 

Силовые упражнения выполняются при фиксированном положении рук и ног, 

например: прогибание назад, лежа на животе, руки к плечам, ладонями вперед. 



 

2031 
 

Детям младшего школьного возраста с ЗПР нравятся упражнения - бег с 

различным движением рук, доступные прыжки.  

При составлении комплекса общеразвивающих упражнений для 

обучающихся с ЗПР прежде всего определяют его направленность, например, 

на развитие двигательных способностей: мышечной силы, гибкости, быстроты 

двигательных действий, координации движений. 

Комплексы общеразвивающих упражнений могут быть на основе 

положений стоя, сидя, лежа, а также могут быть и беговые. Приведем пример 

комплекса, который выполняется стоя, где не требуется большая амплитуда 

движений: 

- сгибание и разгибание, приведение и отведение пальцев рук; 

- сгибание и разгибание, круговое движение в лучезапястном суставе; 

- сгибание и разгибание, круговое движение в локтевом суставе; 

- поднимание и опускание плеч, выведение их вперед, назад, сгибание и 

разгибание; 

- круговое движение в плечевых суставах; 

- наклоны и повороты головы в различных направлениях, круговое 

движение головой; 

- выведение верхней части туловища вперед-назад, вправо-влево, 

небольшие повороты,  

- сгибание и прогибание туловища; 

- выведение таза вперед-назад, вправо-влево, повороты, круговое 

движение таза. 

Все упражнения этого комплекса можно выполнить с различными 

движениями ног: подъемы на носки, полуприседы, выставление ноги на носок 

и пятку, сгибание ее вперед-назад и т.д. Приведем пример выполнения 

бегового комплекса.  

 Беговые комплексы могут состоять из упражнений бегового и прыж-

кового характера: бег на месте, в различных направлениях, подскоки на двух 

и одной ноге, прыжки с ноги на ногу, шаг с подскоком и др. После беговой 
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серии всегда выполняются упражнения в глубоком дыхании и на 

расслабление. 

Разнообразие общеразвивающих упражнений будет от той материально-

технической базы, которой обладает конкретная образовательная 

организация. При их проведении необходимо добиваться: постепенной 

подготовки органов и систем организма к более значительным (интенсивным) 

мышечным усилиям в основной части занятия; восстановления и дальнейшего 

улучшения гибкости (подвижности в суставах); формирования правильной, 

красивой осанки; постепенной подготовки органов и систем организма к 

снижению мышечной нагрузки. 

2. Ритмико-гимнастичекие упражнения - включают в себя ходьбу, 

бег, прыжки, многообразные по форме, величине мышечных усилий и 

продолжительности выполнения, то есть общеразвивающие упражнения, но 

они выполняются в гимнастическом стиле, большинство из них носит 

стилизованный или танцевальный характер. Это придает им особый колорит, 

делает их привлекательными, а при исполнении под музыку более 

эмоциональными. Ритмико-гимнастические упражнения согласуются с 

музыкой или ритмическими словами. Применяются плавные, волнообразные 

и пружинные движения, взмахи, «волны», упражнения без предметов и с 

предмет. 

Плавные, волнообразные движения тела применяются в процессе 

ходьбы, бега, в упорах. Пружинные движения выполняются руками, ногами и 

туловищем как на месте, так и в движении. Наиболее простые взмахи и 

«волны» используются как отдельно, так и в сочетании с другими 

упражнениями с целью развития у обучающихся способности соразмерять 

движения по мышечному усилию, сочетать напряжение и расслабление 

отдельных групп мышц. Упражнения с предметами, помимо общего 

воздействия на занимающихся, могут быть использованы для развития тонкой 

координации движений, ловкости пальцев рук и повышения 

проприоцептивной чувствительности, которые необходимы младшим 
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школьникам с ЗПР для овладения навыками письма и несложными бытовыми 

и трудовыми двигательными действиями. 

Обучающимся нравятся упражнения танцевального характера, бег с 

различным движением рук, доступные прыжки. Здесь используются 

ритмические и народные танцы, пляски, имитирующие движения из 

различных видов спорта и трудовой деятельности («рубка дров», «стирка» и 

др.). 

При подборе музыки более подходящим является песенный материал, 

мелодии и ритмы, четко воспринимаемые на слух, танцевальная музыка. 

Помимо песенного материала используются современные ритмы, мелодии 

народных и национальных танцев, музыка героического характера. 

Музыкальное сопровождение применяется с четким ритмическим рисунком. 

При подборе музыкального сопровождения педагог может ориентироваться на 

современные ритмы, популярные песни, танцевальные мелодии как 

отечественных, так и зарубежных композиторов. 

При составлении комплекса ритмико-гимнастических упражнений для 

младших школьников с ЗПР специальное внимание уделяется танцевальному 

характеру движений, красоте, грациозности и элегантности их исполнения, 

воспитанию эстетического чувства и нравственных качеств у занимающихся. 

Для детей лучше всего составлять комплексы упражнений, образующие 

отдельную композицию. При составлении таких комплексов можно 

придерживаться следующего плана: 

1. Определить задачу композиции. 

2. Подобрать музыку. 

3. Прослушать музыку несколько раз. 

4. Определить характер музыкального произведения. 

5. Определить структуру музыкального произведения, разделив на части, и 

обозначить их схематично. 

6. Выделить части музыкального произведения с основной мелодией 

(например, куплеты и припев). 
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7. Подобрать основные движения для составления упражнения 

соответственно характеру музыкального произведения и его структурным 

особенностям. 

8. Приступить к постановке упражнения под музыку. 

10. Апробировать составленное упражнение на небольшой группе 

школьников, внести необходимые поправки (можно и со всей группой детей 

сразу, если движения простые). Упражнение можно включить в общий 

комплекс упражнений, где допускается несколько таких композиций. 

К ритмико-гимнастическим упражнениям относят упражнения с 

предметами, которые выполняются под музыку или ритмические слова. В 

процессе овладения движениями с предметами, обучающиеся с ЗПР 

приобретают разнообразный двигательный опыт, совершенствуют умение 

управлять движениями рук и особенно кистей. Кроме того, при выполнении 

упражнений с предметами создаются благоприятные условия для совер-

шенствования функций зрительного, кожного и двигательного анализаторов. 

Упражнения со скакалкой являются эффективным средством развития 

прыгучести, выносливости, быстроты и ловкости. Прыжки со скакалкой 

способствуют развитию и укреплению сердечно-сосудистой системы. 

Музыкальное сопровождение при выполнении упражнений со скакалкой 

благоприятно сказывается на развитии выносливости, так как создаваемый 

эмоциональный фон заметно понижает ощущение усталости и помогает 

занимающимся выполнять интенсивные и продолжительные упражнения. Для 

упражнений со скакалкой подбирается музыка жизнерадостного, веселого 

характера. Наиболее удобными являются музыкальные произведения 

размером галопа, польки и народные плясовые мелодии. 

Скакалка выбирается в соответствии с ростом занимающихся. Для этого 

нужно встать на середину скакалки (ноги вместе) и натянуть ее. Она будет 

соответствовать росту, если ее концы доходят до подмышечных впадин. 

Упражнения со скакалкой выбираются простые и для небольшой группы детей 

с ЗПР, чтобы всем детям было достаточно места для выполнения упражнений, 
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для соблюдения безопасного использования скакалки. 

Формы прыжков могут быть самыми разнообразными: на двух, на 

одной, другая вперед, назад, с ноги на ногу и др. Прыжки через скакалку 

выполняются на носках с мягким приземлением, носки и колени в полете 

вытянуты. Высота прыжка должна быть такой, какая необходима для того, 

чтобы можно было перепрыгнуть через нее. 

Упражнения с мячом являются средством для развития ловкости, 

быстроты и точности двигательных реакций. Они требуют от занимающихся 

внимания и точного соразмерения движений в пространстве и во времени. 

Упражнения с мячом - броски и ловля. 

Упражнения с обручем - это вращения обруча туловищем, прыжки в 

обруч и через него характеризуются сложной координацией движений.  

Упражнения с лентой способствуют развитию подвижности в суставах 

и силы мышц плечевого пояса и рук, тонкой и сложной мышечной 

координации, связанной с умением выполнять сильные, широкие движения 

туловищем и рукой, а также мелкие, быстрые движения только рукой. 

Упражнения с лентой характеризуются слитностью, динамичностью и 

пластичностью движений. Движения с лентой выполняются в сочетании с 

разнообразными движениями тела (прыжками, бегом и т.д.). 

 Строевые упражнения также являются разновидностью ритмико-

гимнастических упражнений. Они служат средством организации 

обучающихся с ЗПР и их удачного размещения в зале, на площадке. Строевые 

упражнения выполняются в строгом соответствии с требованиями 

гимнастического стиля и могут сочетаться с движениями рук, головы, ног и 

другими несложными движениями, а также выполняться под музыку. 

Например: перестроение можно выполнить переменными шагами или 

подскоками.  Строевые упражнения и различные способы передвижения 

имеют ряд специфических особенностей, которые позволяют педагогу: 

быстро и удобно размещать занимающихся в спортивном зале; формировать у 

них правильную, красивую осанку, обучать гимнастической манере 
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выполнения движений, развивать глазомер, чувство ритма, темпа движений; 

поддерживать дисциплину, порядок и организованность; устанавливать 

официальные, субординационные отношения между педагогом и 

обучающимися. Однако это всего лишь возможности этих упражнений, их 

эффективность зависит от методического мастерства педагога. К числу 

строевых упражнений относятся: строевые приемы (повороты на месте и в 

движении); построения и перестроения; передвижения (шагом, бегом); 

размыкания и смыкания. Обычно они выполняются в самом начале занятия. 

Заведомо простые упражнения выполняются только по словесной инструкции 

педагога. Для начала упражнения дается команда: «Группа, упражнение начи-

най!». Для окончания упражнения подается команда: «Закончить 

упражнение!». 

3. Танцевальные упражнения на занятиях ритмикой очень мно-

гообразны. К ним относятся: элементы танцев народов мира, современных 

танцев, бального, бытового и пантомимного характера, ритмические танцы, 

музыкальные игры, хореографические упражнения. Танцевальные 

упражнения разучивают предварительно по отдельным движениям, элементам 

и только после этого применяют в комбинациях, танцах и плясках. 

Ритмические танцы в основе своей просты и могут применяться при 

решении задач подготовительной и основной частей занятия. Их используют 

на занятиях, праздниках, показательных выступлениях. 

Основу танцевальных движений составляют различные танцевальные 

шаги. К элементам бальных танцев относятся галоп, полька, вальс и др. 

Шаг галопа. Выполняется вперед, в сторону, в быстром темпе, легко и 

изящно. Начинается отведением ноги вперед или в сторону, шагом на всю 

стопу, прыжок вверх, соединяя ноги в полете. В момент приземления на одну 

ногу, другая скользит по полу, повторяя шаг галопа в том же направлении. 

Подводящим упражнением к шагу галопа является приставной шаг. 

Шаг польки. Выполняется вперед, назад, в сторону с поворотом. Полька 

вперед начинается с небольшого подскока на левой, правую вперед-книзу 
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(«и»), шаг правой вперед, приставить левую к правой небольшим прыжком 

(«и»), шаг правой. Повторить движение с другой ноги, легко и изящно. 

Подводящим упражнением к шагу польки является переменный шаг. 

Шаг вальса является остаточно сложным для детей с ЗПР, поэтому его 

разучивают только в четвертом классе. Если детям сложно выучить 

классический шаг вальса, то допустимо применять облеченные варианты этого 

шага. 

К элементам народных танцев относятся русский попеременный, 

припадание, веревочка, па-де-баск, ковырялочка, шаг с притопом и т.д. 

4. Игры под музыку. На занятиях ритмикой для обучающихся с ЗПР 

обязательно применяются игры под музыку. Это могут быть специальные 

музыкальные игры («Музыкальные змейки», «Запев-припев», 

«Попрыгунчики-воробушки» и др.) либо подвижные игры, выполненные под 

музыку (например, игра «День и ночь»). Возможны такие игры: «Дети и 

медведь», в которой выполняются определенные танцевальные движения; 

«Пустое место», в которой младшие школьники выполняют хлопки или 

танцевальные движения, пока водящий идет снаружи круга и выбирает себе 

партнера для состязания в беге. На занятии можно использовать любые 

подвижные игры, переделанные педагогом под музыку. разновидностью игр 

под музыку являются имитационные упражнения - импровизация движений 

на музыкальные темы, разнообразные движения подражательного характер, 

свободные формы движения, передающие эмоциональное восприятие музыки. 

В этих упражнениях преодолевается скованность в движениях у детей с ЗПР, 

повышается возможность приспосабливать свои действия к данным условиям 

и ситуациям. Используют упражнения: «маятник», «деревья под ветерком», 

«полет птиц», «зайчики», «кошечки», «медвежата» и многие другие. 

5. Упражнения для согласования движений с музыкой являются спе-

циальным разделом ритмики и подбираются для формирования знаний и 

умений различать средства музыкальной выразительности (темп, 

музыкальный размер, ритм, динамические оттенки, характер музыкального 
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произведения и др.). Они помогают занимающимся лучше согласовывать 

движения с музыкой, регулировать скорость и силу мышечного напряжения.  

В связи с этим на каждом занятии у младших школьников с ЗПР 

необходимо работать над согласованием движений со средствами 

музыкальной выразительности, систематически развивать у детей 

музыкальный слух. Музыкальное сопровождение на занятиях ритмикой 

служит одним из основных вспомогательных моментов, с помощью которых 

значительно упрощается организационный процесс, повышается 

эмоциональное состояние обучающихся, проявляется больший интерес к 

занятиям, сохраняется высокая работоспособность. 

Музыкальное сопровождение является своеобразным средством и 

методическим приемом, способствующим более быстрому и точному 

формированию двигательных умений и навыков. Его умелое использование 

требует знания основ музыкальной грамоты. 

Содержание музыки передается совокупностью средств музыкальной 

выразительности. К ним относятся: мелодия, темп, динамические оттенки, 

ритм, структура музыкального произведения. 

Мелодия является важнейшей основой музыкального сопровождения. В 

ней воплощаются различные образы и состояния. Разнообразие мелодии 

передается направлением мелодических рисунков, которые условно делятся 

на восходящий, нисходящий, волнообразный и ровный. При выполнении 

упражнений непременно учитывается направление мелодии. 

Различные виды мелодического рисунка воспроизводятся: движением 

рук - поднимая их на восходящую мелодию и опуская на нисходящую; 

движением всего тела, например, на восходящую мелодию из упора присев 

встать на носки, руки вверх, на нисходящую мелодию - принять упор присев. 

На волнообразный мелодический рисунок следует переходить из высокого 

положения в низкое и обратно: поднимая и опуская руки, голову, туловище 

или все тело. 

Кроме того, особого внимания требует характер исполнения 
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музыкального произведения: слитно или отрывисто. 

Слитное исполнение используется при выполнении плавных, широких, 

волнообразных движений; отрывистое - при выполнении резких, коротких 

движений. Правильно подобранная мелодия, ее грамотное слияние с 

выполняемыми упражнениями способствует гармонизации, эстетичности 

выполняемых упражнений. 

Темп - это скорость исполнения музыкального произведения. Он может 

быть медленным, умеренным и быстрым. Медленный темп применяется для 

сопровождения движений, выполняемых с большой амплитудой, для 

статических (силовых) упражнений и при обучении новым 

упражнениям. Быстрый темп нужен для движений, выполняемых с небольшой 

амплитудой: бег, подскоки и др. Умеренный темп используется для 

сопровождения большинства общеразвивающих, ритмико-гимнастических, 

вольных, упражнений. 

Все, что касается силы, громкости звучания, относится 

к динамическим оттенкам музыки. Динамические оттенки музыкального 

сопровождения занятий включают в себя громкое и тихое звучание, посте-

пенное усиление или ослабление силы звука, динамические акценты. 

Громкого звучания требуют все движения, выполняемые с большим 

мышечным напряжением. Под тихое звучание выполняются плавные, 

волнообразные движения, ходьба на носках и др. Постепенное усиление или 

уменьшение громкости звучания соответствует движениям, выполняемым с 

постепенным изменением мышечных напряжений. 

Ритм - это организованная последовательность длительностей звуков. 

Для обучающихся с ЗПР не предлагается обозначать длительность нотными 

знаками. Для них правильнее предлагать на слух ритмический рисунок - 

организованное сочетание длительностей звуков. Его можно воспроизвести 

движениями (хлопками, притопами, шагами и др.). Понятие музыкальный 

размер также для обучающихся с ЗПР не вводится. Предлагается только 

делить музыкальное произведение на части.  
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2.4 ПРОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа воспитания (далее - программа) муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» (далее - МАОУ СОШ № 2, школа) является 

обязательной частью основных образовательных программ. В центре 

программы в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (ФГОС) общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний 

о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения 

в российском обществе. 

Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования. Программа 

направлена на планирование и организацию системной воспитательной 

деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных 

органов управления школы, в том числе советов обучающихся, школьного 

управляющего совета; реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам 

и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских 

базовых конституционных норм и ценностей; предусматривает историческое 

просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ 



 

2042 
 

общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее 

содержание, за исключением целевого раздела, может изменяться в 

соответствии с особенностями школы: организационно-правовой формой, 

контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), 

направленностью образовательной программы, в том числе 

предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные 

потребности обучающихся. 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники образовательной организации, обучающиеся с ОВЗ, их 

родители (законные представители), представители иных организаций, 

участвующие в реализации образовательного процесса. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное 

право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 

образовательной организации определяется содержанием российских базовых 

(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся с ОВЗ. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-
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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. 

Цель и задачи воспитания обучающихся с ОВЗ. 

Цели воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации: 

создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации: усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение 

соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 
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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 учётом 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 российских семейных ценностей; 
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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 

учётом 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 учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

образовательных программ начального общего, образования установлены в 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 
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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, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему родного края, своей Родины - России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и 

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, образовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

2. Духовно-нравственное воспитание. 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего 

народа, семейные ценности с учётом национальной, религиозной 

принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего 

физический и моральный вред другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 
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Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

3. Эстетическое воспитание. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия. 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий 

основные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа 

жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом 

возраста. 

5. Трудовое воспитание. 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, 
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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 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

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. 
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Воспитательная деятельность в МАОУ СОШ № 2 планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного 

подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Уклад общеобразовательной организации 

 

МАОУ СОШ № 2 представляет собой образовательный комплекс, 

находящийся в микрорайоне «Телецентр» города Тамбова. Архитектурно-

планировочные решения школьного здания, обеспечивающие 

функциональную структуру деятельности организации, предоставляет 

возможность для реализации современного содержания образования, 

внедрения новых технологий обучения и воспитания, обеспечения высокого 

уровня самостоятельной работы обучающихся. 

Школа реализует комплексную инновационную образовательную 

модель школы базовой инженерно-технологической подготовки в 

соответствии с задачами федерального и регионального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование», Стратегии 

социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года, 

образуя целостную единую систему воспитания наряду с традиционными 

направлениями: патриотическое воспитание, здоровьесбережение, 

дополнительное образование и социальное партнерство. 

На сегодняшний день в МАОУ СОШ № 2 созданы условия для 

качественного обновления естественнонаучного образования с ориентацией 

на подготовку кадров для индустрии высоких технологий и формирования 



 

2050 
 

поколения грамотных потребителей продукции, выпускаемой современной 

промышленностью, использующей нанотехнологии.  

Особая воспитательная среда инженерно-технологической школы дает 

возможности для формирования личностных результатов обучающихся, 

ориентации мотивационной сферы на инновационную деятельность и 

творчество, овладение навыками критического мышления, креативность, 

активность, инициативность в процессе целенаправленного познания мира, 

ориентация на партнерство, сотрудничество, развитие решительности, 

саморегуляции, выдержки в достижении целей. 

Воспитательная система школы уделяет особое внимание 

формированию компетенций современного школьника, таких как 

изобретательство, рационализаторство, самомотивация, мобильность и 

гибкость, умение работать в команде, навыки проектного управления, 

способность к поиску новых подходов к решению профессиональных задач, 

умение ориентироваться в нестандартных ситуациях, креативность, 

эвристика, способность работать в культурно-разнообразных средах, 

проявление лидерских качеств, планирование образовательных и 

профессиональных траекторий, ответственность за последствия инженерно-

технической деятельности. 

Процесс воспитания в МАОУ СОШ № 2 ориентирован на интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности, дополнительного образования через 

создание событийного пространства в детско-взрослой среде. В школе 

сложилась система традиционных школьных событий, в которую включены 

не только обучающиеся, их семьи и педагогические работники, но и 

социальные партнеры. Созданы такие условия, чтобы по мере взросления 

ребенка увеличивалась и его роль в этих совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора). Педагоги школы ориентированы на 

формирование коллективов в рамках школьных классов, детских 

объединений, студий, секций, на установление в них доброжелательных и 

уважительных взаимоотношений. 
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Ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель (навигатор, модератор, навигатор, медиатор), реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно-развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

На ряду с классными руководителями в систему воспитательной 

деятельности школы вошел советник директора по воспитательной работе и 

по взаимодействию с общественными организациями (далее - советник), 

одной из основных задач которого является реализация программ 

воспитательной работы. Он помогают сделать главный приоритет образования 

– воспитание в школе – эффективнее и значимее, являясь проводником, 

помогающим детям развивать социальные инициативы. Советник решает 

задачи по развитию личности на основе духовно-нравственных ценностей, по 

организации интересной и яркой внеурочной деятельности, успешной 

социализации, вовлечению в общественные инициативы, организует 

взаимодействие школы с общественными организациями. На советника 

возлагается воспитательная работа внутри школы, а также он является 

связующим звеном между школой и детскими общественными 

организациями. Главная цель такого взаимодействия заключается в создании 

гуманистической воспитательной системы, где цель и результат работы – 

сам ребенок, как личность, творец, созидатель. 

Школа реализует комплексную инновационную образовательную 

модель - школы базовой инженерно-технологической подготовки 

в соответствии с задачами федерального и регионального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование», образуя 

целостную единую систему воспитания наряду с традиционными 

направлениями: патриотическое воспитание, здоровьесбережение, 

дополнительное образование и социальное партнерство. 

Приоритетными направлениями воспитания МАОУ СОШ № 2 являются 

историческое просвещение обучающихся и развитие патриотического 

воспитания. Каждая учебная неделя в школе начинается с поднятия флагов 



 

2052 
 

Российской Федерации и Тамбовской области и исполнения гимна Российской 

Федерации и гимна Тамбовской области. С 1 класса дети изучают историю, 

функциональную грамотность, посещают киноуроки, внеурочные занятия 

«Разговоры о важном». 

Процесс воспитания в МАОУ СОШ № 2 основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

приоритет безопасности ребенка – неукоснительное соблюдение 

законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении его в школе; 

психологическая комфортная среда - ориентир на создание в школе для 

каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций, доверительных отношений, 

конструктивного взаимодействия обучающихся и педагогов; 

событийность - реализация процесса воспитания главным образом через 

создание в школе детско-взрослых общностей, объединяющих детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими совместными 

делами как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

совместное решение личностно и общественно значимых проблем – 

личностные и общественные проблемы являются основными стимулами 

развития ребенка, а воспитание – это педагогическая поддержка процесса 

развития личности обучающегося, организация основных совместных дел 

обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы 

и взрослых, и детей; 

системно-деятельностная организация воспитания - интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся осуществляется 

на основе базовых национальных ценностей, системности, целесообразности 

и нешаблонности воспитания как условия его эффективности; 

следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности наполняется примерами 
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нравственного поведения, особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя, родителя;  

ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на 

определённый идеал, который являет собой высшую цель стремлений, 

деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития 

личности.  

В школе формирование жизненных идеалов помогает найти образцы 

для подражания, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные 

приоритеты с духовной высотой и общечеловеческими ценностями. 

Система воспитания МАОУ СОШ № 2 основывается на следующих 

традициях: 

стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

важной чертой каждого основного дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую функции.  
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Уклад жизни школы – это уникальная среда, с особой атмосферой тепла, 

защищенности ребенка, самоценности свободы личности, ее прав и 

возможностей.  

Большую роль в воспитательной деятельности школы играют основные 

школьные мероприятия, являющиеся одним из вариантов совместной 

деятельности учителей и обучающихся и способствующие сохранению 

школьных традиций. Через основные школьные дела осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогических работников, 

усиливающая эффективность воспитательной деятельности школы. Важной 

чертой каждого основного дела является его коллективный характер на всех 

стадиях реализации: разработка, планирование, проведение, подведение 

итогов, анализ результатов. В школе создаются условия, при которых по мере 

взросления обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах. 

Неотъемлемой частью современной информационно-образовательной 

среды школы является информационно-библиотечный центр (далее - ИБЦ), 

обеспечивающий учебно-методическое и информационное сопровождение 

образовательного процесса.  

Обучающиеся школы активно включены в деятельность таких 

общественных движений, как: реализация программы развития социальной 

активности обучающихся начальной школы «Орлята России», в рамках 

реализации Федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации», Всероссийское военно-патриотическое 

общественное Движение «ЮНАРМИЯ», добровольческая (волонтерская) 

деятельность. 

Одним из ключевых направлений воспитательной деятельности 

в МАОУ СОШ № 2 является профориентация обучающихся. Работа по этому 

направлению проводится на всех уровнях общего образования при активном 

сотрудничестве с родителями (законными представителями) и социальными 

партнёрами.  Выбор будущей профессии – важнейшая составляющая 
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формирования личности самостоятельной, направленной на достижение 

успеха, созидание в интересах семьи, на благо Отечества. 

С целью создания благоприятной среды для реализации творческого 

потенциала, усиления мотивации учебных целей, развития стремления 

к постоянному самообразованию и саморазвитию, повышения 

интеллектуально-познавательных интересов и в соответствии с интересами 

обучающихся, запросами родителей (законных представителей), 

возможностями педагогического коллектива и материальной базой в школе 

успешно функционирует Центр дополнительного образования детей 

«Лаборатория талантов». Обучение в детских объединениях дополнительного 

образования детей проводится согласно учебному плану и расписанию 

занятий, по шести направленностям: художественная, туристско-

краеведческая, физкультурно-спортивная, социально-гуманитарная, 

естественнонаучная, техническая. 

Школа является открытой системой, поддерживающей и расширяющей 

сотрудничество с различными социальными партнерами, позволяющее 

выстроить единое информационное-образовательное пространство, 

способствующее разностороннему развитию личности обучающихся: 

учреждения дополнительного образования, музеи и выставочные залы города, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина», МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи», Центр развития и социально-психологической 

адаптации детей, ТОГКУ «Центр занятости населения», областные и 

городские центры медицинской профилактики, КДН и ЗП при администрации 

города Тамбова Тамбовской области, ПДН УМВД России по городу Тамбову. 

Открытость жизни школы обеспечивается освещением всех важнейших 

событий на традиционной еженедельной общешкольной линейке, а также – в 

интернет - пространстве: на школьном сайте и в сообществе школы в 
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социальной сети «ВКонтакте». Доступность информации о школе сплачивает 

школьный коллектив, повышает авторитет школы. 

Педагогический коллектив школы ориентирован на осуществление 

системно-деятельностного подхода к организации образовательно-

воспитательного процесса. Личностное развитие учащихся в процессе 

деятельности, в рациональном чередовании учебной и внеурочной работы, 

развитии дополнительного образования, становится приоритетом 

воспитательной программы.  

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в данном 

разделе планируются и представляются по модулям. Модули являются частью 

рабочей программы воспитания, в которых описываются виды, формы и 

содержание воспитательной работы в учебном году в рамках определённого 

направления деятельности в образовательной организации. Каждый из 

модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, 

средствами, возможностями воспитания (урочная деятельность, внеурочная 

деятельность, взаимодействие с родителями (законными представителями) и 

другое). 

Последовательность описания модулей является ориентировочной, в 

рабочей программе воспитания образовательной организации их можно 

расположить в последовательности, соответствующей значимости в 

воспитательной деятельности образовательной организации по самооценке 

педагогического коллектива: 

1. Урочная деятельность. 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 

может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

образовательной организации или запланированные): 
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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 с ОВЗ соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие 

укладу образовательной организации, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы; 

организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 
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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. 

2. Внеурочная деятельность. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 

целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

осуществляется в рамках выбранных ими курсов, занятий (указываются 

конкретные курсы, занятия, другие формы работы в рамках внеурочной 

деятельности, реализуемые в образовательной организации или 

запланированные): 

курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, 

гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, 

историко-культурной направленности; 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов 

России, духовно-историческому краеведению; 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности; 

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных 

видов и жанров; 

курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

3. Классное руководство. 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как 

особого вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, 

на решение задач воспитания и социализации обучающихся, может 



 

2059 
 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

образовательной организации или запланированные): 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия 

классов в общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой 

помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с 

разными потребностями, способностями, давать возможности для 

самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 

командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 

экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера; 

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

участие в выработке таких правил поведения в образовательной организации; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями (законными 

представителями), учителями, а также (при необходимости) со школьным 

психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими 

работниками, успеваемость), совместный поиск решений проблем, коррекцию 

поведения обучающихся через частные беседы, индивидуально и вместе с их 

родителями (законными представителями), с другими обучающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 
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личностные достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и (или) разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися с ОВЗ; 

проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогических работников 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; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей (законных представителей) 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; 

создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, 

образовательной организации; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий 

в классе и образовательной организации; 

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других. 

4. Основные школьные дела. 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

образовательной организации или запланированные): 

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные) мероприятия, связанные с общероссийскими, 

региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все 



 

2061 
 

классы; 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в 

России, мире; 

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение новых социальных статусов в образовательной организации, 

обществе; 

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся и педагогических работников за участие в жизни 

образовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей местности; 

социальные проекты в образовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогическими 

работниками, в том числе с участием социальных партнёров, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой 

направленности; 

проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые 

совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в 

связи с памятными датами, значимыми событиями для жителей поселения; 

разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие 

в себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, 

историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-

оздоровительной и другое направленности; 

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 общешкольных дел; 

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями 
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с обучающимися разных возрастов, с педагогическими работниками и 

другими взрослыми. 

5. Внешкольные мероприятия. 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

образовательной организации или запланированные): 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно 

с социальными партнёрами образовательной организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогическими работниками по изучаемым 

в образовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и другое), организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, 

экскурсии, экспедиции, слёты и другие, 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 другого; 

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. 

6. Организация предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды может предусматривать совместную деятельность педагогических 
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работников, обучающихся, других участников образовательных отношений по 

её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной 

организации или запланированные): 

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

образовательную организацию 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, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 

природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, 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, региона, местности, предметов традиционной 

культуры и быта, духовной культуры народов России; 

организацию и поддержание в образовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные 

сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

разработку, оформление, поддержание, использование в 

воспитательном процессе "мест гражданского почитания" (в том числе, если 

образовательная организация носит имя выдающегося исторического деятеля, 
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учёного, героя, защитника Отечества и других) в помещениях 

образовательной организации или на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; 

мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок; 

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 педагогических работников и обучающихся и другое; 

разработку и популяризацию символики образовательной организации 

(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты; 

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их 

способности, знакомящих с работами друг друга; 

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

образовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при образовательной организации; 

разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого 

отдыха; 

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей 

свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные 

представители), педагогические работники могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

деятельность классных руководителей и других педагогических 

работников вместе с обучающимися с ОВЗ, их родителями (законными 

представителями) по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, 

пришкольной территории; 

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 
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праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров 

(событийный дизайн); 

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и 

другое), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе образовательной организации, 

актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями). 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся может предусматривать 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной 

организации или запланированные): 

создание и деятельность в образовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского 

комитета образовательной организации, классов), участвующих в обсуждении 

и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей 

родительского сообщества в Управляющем совете образовательной 

организации; 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные 

родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений 

обучающихся и педагогических работников, условий обучения и воспитания; 

родительские дни, в которые родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия; 

работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам и 

обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением 

актуальных вопросов воспитания; 

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе 

родителей (законных представителей), на которых они могут получать советы 
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по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных 

работников, обмениваться опытом; 

участие родителей (законных представителей) в ППк в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о ППк в образовательной 

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 (законных представителей), приёмных детей целевое 

взаимодействие с их законными представителями. 

8. Самоуправление. 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления 

в образовательной организации может предусматривать (указываются 

конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

организацию и деятельность органов ученического самоуправления 

(совет обучающихся или другое), 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. 

9. Профилактика и безопасность. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в образовательной организации может предусматривать (указываются 
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конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

образовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и другое); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением 

специалистов из других организаций; 

разработку и реализацию профилактических программ, направленных 

на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; 

организацию межведомственного взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков в образовательной организации и в социокультурном окружении с 

педагогическими работниками, родителями (законными представителями), 

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; 
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профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению, - познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 

творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-

духовной, благотворительной, художественной и другое); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в образовательной организации 

групп обучающихся, оставивших обучение, с агрессивным поведением и 

другое; 

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные 

дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

10. Социальное партнёрство. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

образовательной организации или запланированные): 

участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и другие); 

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 образовательной 
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организации, муниципального образования, региона, страны; 

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогическими работниками с организациями-партнёрами 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

11. Профориентация. 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

образовательной организации может предусматривать (указываются 

конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

проведение циклов профориентационных часов, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, 

кейсы), расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, 

особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в 

организациях среднего профессионального образования, высшего 

образования; 

организацию на базе детского лагеря при образовательной организации 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, 

где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить 

представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной 

профессии, развить соответствующие навыки; 

совместное с педагогическими работниками изучение обучающимися 
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Интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 

способностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые 

могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, 

включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках 

компонента участников образовательных отношений, внеурочной 

деятельности, дополнительного образования. 

Вариативные модули 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей. Его правовой основой является 

Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 

(ст.5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском 

общественном объединении демократических 

процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения и др.), дающих 

обучающемуся возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 
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деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу 

в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться и др.: посильная помощь, оказываемая 

пожилым людям; участие обучающихся в работе на пришкольном участке; 

помощь в благоустройстве территории школы и города; 

- формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе, празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях: (школьных, городских, региональных, всероссийских), деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом; 

- заседания/сборы детских объединений – формальные и неформальные 

встречи активистов детского общественного объединения для обсуждения 

вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, празднования знаменательных дат и событий для активистов 

объединения; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него для новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

флешмобов, квизов, театрализаций и т.п.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у учащегося чувство общности с другими его активистами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством введения особой символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в социальных сетях, 

проведения традиционных мероприятий). 

Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации - «Движение первых» – общероссийская 
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общественно-государственная детско-молодёжная организация. Образовано 

Учредительным собранием 20 июля 2022 года. Создано в соответствии с 

Федеральным законом «О российском движении детей и молодежи» от 

14.07.2022 № 261-ФЗ. Ориентирована на формирование социальной 

активности, культуры, качеств личности у детей подросткового возраста на 

основе их группового взаимодействия.  

Одно из направлений «Движение первых» - программа «Орлята России» 

– уникальный проект, направленный на развитие социальной активности 

школьников младших классов в рамках патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации. Участниками программы «Орлята России» являются 

не только дети, но и педагоги, родители (законные представители), ученики-

наставники из старших классов. В содружестве и сотворчестве ребята и 

взрослые проходят образовательные треки, выполняют задания, получая 

уникальный опыт командной работы, где «один за всех и все за одного».  

Обучающиеся принимают участие в мероприятиях и Всероссийских 

акциях «Дней единых действий» в таких как: День знаний, День туризма, День 

учителя, День народного единства, День матери, День героев Отечества, День 

Конституции Российской Федерации, Международный день книгодарения, 

День защитника Отечества, День космонавтики, Международный женский 

день, День счастья, День смеха, День Победы, День защиты детей. 

Кроме того, модуль представлен следующими детскими 

общественными объединениями: 

1. Школьное научное общество (НОУ) - творческое формирование 

учащихся, стремящихся совершенствовать свои знания в определенной 

области науки, искусства, техники и производства, развивать свой интеллект, 

приобретать умения и навыки научно-исследовательской и проектно-

опытнической деятельности под руководством педагогов и других 

специалистов. НОУ выполняет роль экспертизы одаренности, является 

средством повышения социального статуса научного исследования.  
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2. Отряд Юных Инспекторов движения в МАОУ СОШ № 2 - детское 

общественное объединение, созданное с целью создания условий для 

эффективной работы образовательного учреждения по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма и включает следующие направления: 

- Информационная деятельность - организация отчетов на школьном 

сайте по результатам деятельности отряда ЮИД, создание стендов «ЮИД в 

действии», стенгазет «Юный инспектор движения», листовок «За 

безопасность движения» и другой информационной работы, ведение 

документации отряда: патрульный журнал, планово-отчетная папка 

«Задумано-сделано», паспорт отряда. 

- Пропагандистская деятельность -организация разъяснительной работы 

по теме безопасности дорожного движения, проведение бесед, викторин, 

кинолекториев, игр, экскурсий, соревнований, конкурсов, КВН, тематических 

утренников, создание агитбригад, участие в создании и использовании 

наглядной агитации и методической базы для изучения правил дорожного 

движения. 

- Шефская деятельность - оказание помощи в создании простейших 

наглядных пособий для малышей, организации среди дошкольников и 

учащихся начальных классов конкурсов рисунков, поделок по теме 

безопасности движения, разучивание песен и стихов, помощь воспитателям и 

педагогам в проведении экскурсий «Азбука дорог». 

- Патрульно-рейдовая деятельность -патрулирование в сопровождении 

взрослых в целях предотвращения нарушений со стороны детей и подростков 

Правил дорожного движения; выпуск «молний» по результатам патруля и 

рейдов; информирование совета школы и родителей о нарушении 

школьниками Правил дорожного движения, работа с юными 

велосипедистами. 
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Модуль «Дополнительное образование» 

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного 

обучающимся освоения знаний, способов деятельности, ценностных 

ориентаций, направленных на удовлетворение интересов личности, ее 

склонностей, способностей и содействующей самореализации, и культурной 

адаптации, входящих за рамки стандарта общего образования.  

Дополнительное образование ведется так же, как другие типы и виды 

образования по конкретным образовательным программам. Дополнительное 

образование детей - неотъемлемая часть общего образования, которая выходит 

за рамки государственных образовательных стандартов, предполагает 

свободный выбор обучающимся сфер и видов деятельности, ориентированных 

на развитие его личностных качеств, способностей, интересов, которые ведут 

к социальной и культурной самореализации, к саморазвитию и 

самовоспитанию. 

Система дополнительного образования в школе: максимально 

ориентируется на запросы и потребности детей, обучающихся и их родителей 

(законных представителей), обеспечивает психологический комфорт для всех 

детей, обучающихся и личностную значимость обучающихся, дает шанс 

каждому открыть себя как личность, предоставляет обучающимся 

возможность творческого развития по силам, интересам и в индивидуальном 

темпе, налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного 

образования на принципах реального гуманизма, активно использует 

возможности окружающей социокультурной и духовной пищи, побуждает 

обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 

самоанализу, обеспечивает оптимальное соотношение управления и 

самоуправления в жизнедеятельности школьного коллектива. Материально-

техническое оснащение школы позволяет организовывать деятельность очень 

широкого спектра дополнительных услуг.  

С целью создания благоприятной среды для реализации творческого 

потенциала обучающихся в школе успешно функционирует Центр 
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дополнительного образования детей «Лаборатория творчества» (далее - 

ЦДОД). 

Занятия проводятся по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам различной направленности: 

- художественная направленность, 

- туристко-краеведческая направленность 

- физкультурно-спортивная направленность, 

- социально-гуманитарная направленность, 

- естественнонаучная направленность 

- техническая направленность.  

Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ находится в системе «Навигатор в мире дополнительного 

образования» в свободном доступе. 

Деятельность ЦДОД направлена на: 

- организационно – методическую и информационную работу с учетом 

актуальных направлений в сфере воспитания и дополнительного образования; 

- создание системы работы с детьми, проявляющими выдающиеся 

способности и детьми с ограниченными возможностями; 

- сохранение контингента обучающихся, увеличению доли детей 

старшего возраста; 

- организацию достижения качественного результата по итогам участия 

коллективов в конкурсном и олимпиадном движениях, фестивалях, проектах 

различного уровня. 

 

Модуль «Формирование здорового образа жизни»  

Данный модуль выполняет приоритетную функцию современной школы 

- сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Цель модуля–формирование культуры здорового образа жизни 

учащихся как компонента базовой культуры личности, которая реализуется 

через: 
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- организацию деятельности обучающихся по сохранению и укреплению 

своего здоровья; 

- формирование культуры здоровья; 

- воспитание стремления к здоровому образу жизни; 

- профилактику заболеваний, вредных привычек и детского 

травматизма; 

- развитие навыков социальной и личной компетенции, позволяющие 

противостоять приобщению к вредным привычкам в условиях давления 

социального окружения. 

Для реализации модуля в школе используются следующие формы 

работы: 

1. На внешкольном уровне: 

- проведение мониторинговых исследований по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся; 

- проведение профилактических медицинских осмотров учащихся; 

- организация и проведение дистанционных уроков здоровья и 

лекториев для всех участников образовательных отношений по пропаганде 

здорового питания и здорового образа жизни в режиме видеоуроков с 

привлечением различных специалистов системы здравоохранения; 

- участие учащихся в интеллектуальных, творческих и спортивных 

мероприятиях различного уровня: Всероссийская акция: «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам». 

 

2. На школьном уровне: 

- обновление фонда наглядных учебных пособий по вопросам 

формирования ЗОЖ; 

- регулярное размещение актуальной информации, направленной на 

пропаганду здорового образа жизни, на сайте школы, образовательной 

платформе «Дневник.ру», на страницах в социальной сети «ВКонтакте»; 
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- организация и проведение акций, конкурсов, спортивных мероприятий, 

соревнований, консультаций и бесед: единый классный час «Мое здоровье – 

мое богатство», День трезвости, День отказа от курения, конкурс рисунков 

«Нет! Вредным привычкам», акция «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам!», Всемирный день борьбы со СПИДом, конкурс 

буклетов «Мой выбор» и т.д.; 

- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий: 

«Школьная спартакиада», «Олимпийские уроки», «Веселые старты» и т.д. 

 

3. На уровне класса: 

- проведение тематических уроков, уроков физической культуры, 

классных часов, викторин, дискуссий и др., в том числе с приглашением 

медицинских работников; 

- организация виртуальных экскурсий, ролевых игр, диспутов, круглых 

столов в области здоровьесбережения. 

 

Модуль «Школьный музей» 

Современная школа становится стартовой площадкой возможностей для 

обучающихся, где каждый может помимо учебной деятельности, включиться 

в интересную творческую практику, способствующую их воспитанию и 

личностному развитию. 

С 01 сентября 2023 года в школе открыт Музей техники и технологий 

(далее - музей). Использование среды школьного музея позволяет получить 

развернутое представление об истории научных технических открытий и 

изобретений. Задача музея – это в доступной и популярной форме изложить 

познавательные основы науки и техники.  

Потенциал школьного музея реализуется через его функции: 

информативную, просветительскую, коммуникативную, воспитательную, 

эстетическую, исследовательскую. 
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Наиболее специфичной для музея формой научно-просветительской 

работы является музейная экскурсия. Дети – не просто посетители, они 

вовлекаются в соответствующий вид деятельности.  

Школьный музей позволяет репетировать социальные роли. 

Воспитывает чувство сопричастности с происходящими событиями. Одной из 

основных задач музея является воспитание патриотического сознания 

обучающихся.  

Музей техники и технологий ведет функционирует в соответствии 

годичным планом работы. На базе музея ведет свою исследовательскую и 

экскурсионную деятельность актив музея из числа старшеклассников. 

 

Модуль «Школьный театр» 

Школьный театр — это комплекс занятий художественной 

направленности, каждое из которых призвано повышать уровень образования 

детей и тем самым заложить основу общего культурного развития. Включение 

возможностей школьного театра в воспитательный процесс не только желание 

энтузиастов, но и реальная потребность развития современной системы 

образования, которая переходит от эпизодического присутствия театра в 

школе к системному моделированию его воспитательной функции. 

Среди всех элементов воспитательного пространства в школе особая 

роль отведена школьному театру. Школьный театр – это место, где ребенку 

предоставлена возможность попробовать себя в разных видах творческой 

деятельности, что способствует его социализации и самоопределению. 

Примеряя ту или иную роль, обучающиеся развивают социально-трудовую 

компетенцию, которая включает в себя владение знаниями и опытом в сфере 

гражданско-общественной деятельности, в социально-трудовой сфере, в сфере 

семейных отношений и обязанностей. Благодаря деятельности школьного 

театра реализуются многочисленные аспекты воспитательного процесса. 

Воспитание в данном случае направлено как на весь детский коллектив, так и 

на каждого его участника. 
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С 01 сентября 2023 года в школе традиционной формой организации 

школьной театральной деятельности является студия, которая представляет 

собой объединение нескольких стабильных групп участников, где происходит 

обучение актерскому мастерству по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Театральная мастерская». В программе собран 

и систематизирован интересный материал, который в первую очередь 

необходим при получении основных умений и навыков в актерском 

мастерстве, исполнительстве, искусстве словесного действия и сценической 

речи, сценическом движении и пластике. 

Детский школьный театр создан на основе результатов анкетирования 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Театральная студия способствует нравственному, интеллектуальному и 

общекультурному развитию не только юных артистов театра, но и его юных 

зрителей. Специфика театрального искусства создает особые предпосылки для 

формирования социально активной творческой личности, способной изменить 

мир и сделать его интереснее и добрее. 

Основные формы деятельности школьного театра: групповые и 

индивидуальные занятия, мезансцены, театральные игры, конкурсы, 

викторины, спектакли, праздники. 

 

Модуль «Добровольческая деятельность»  

Добровольческая деятельность (волонтерство) – это участие 

обучающихся в общественно-полезных делах, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может 

быть событийным и повседневным.  

Событийное волонтерство предполагает участие школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, 

проводятся на уровне района, города, страны.  

Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность 

школьников, направленную на благо конкретных людей и социального 
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окружения в целом. Волонтерство позволяет учащимся проявить такие 

качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерство реализуется следующим 

образом: 

1. На внешкольном уровне:  

- участие обучающихся в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий районного и городского уровня от лица школы 

(в работе курьерами, встречающими лицами, помогающими сориентироваться 

на территории проведения мероприятия, ответственными за техническое 

обеспечение мероприятия и т.п.); 

- участие обучающихся в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе 

городского характера);  

- посильная помощь, оказываемая учащимися пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения образовательной организации;  

- привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями 

социальной сферы (детские сады, детские дома, центры социальной помощи 

семье и детям) – в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи 

по благоустройству территории данных учреждений. 

 

2. На уровне школы:  

- участие обучающихся в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 

- участие обучающихся в работе с младшими ребятами: проведение для 

них праздников, тематических вечеров; 



 

2081 
 

- участие обучающихся к работе на прилегающей к школе территории 

(работа на пришкольной территории, благоустройство клумб, уход за 

деревьями и кустарниками). 

Модуль представлен следующими направлениями добровольческого 

(волонтерского) движения в школе: 

Социальное волонтерство - организует свою работу на таких 

основополагающих принципах как гуманность, беспристрастность, 

нейтральность, независимость, добровольность, единство и универсальность. 

Активисты отряда: 

- принимают участие во многих общешкольных мероприятиях: «День 

знаний», «День учителя», «День пожилого человека», «Новый год», 

«Международный женский день», «День защитника Отечества»; 

- проводят акции: «Дети — детям», «Дерево добра» по сбору вещей для 

ребят из детских домов. Вещи, игрушки, книги и т.д., которые в дальнейшем 

передаются детям, проживающим в «Горельской коррекционной школе-

интернате», ТОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

- поведение тематических мероприятий и праздников: «Рождественское 

чудо», «Помоги им» для детей-сирот из детских домов города и области. К 

данным мероприятиям активисты самостоятельно разрабатывали сценарии 

выступления, конкурсные программы; 

- организация и проведение акций: «Ветеран живет рядом», «День 

добрых дел» и т.д.; 

- оказывают посильную помощь пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне школы; 

- входят в состав общественного движения г. Тамбова «Волонтёры 

Победы», являются активными участниками мероприятий, посвященных 

празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.; 

- организуют и проводят акцию по оказанию помощи приюту для 

бездомных животных «Дорогою добра»; 
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- ведут страничку в социальной сети «ВКонтакте» с целью 

популяризации волонтерского движения среди учащихся школы. 

2. Эковолонтерство - создание необходимых условий в школе для 

формирования массового волонтерского природоохранного движения, как 

инструмента становления алкоголической культуры учащихся. Реализация 

природоохранной деятельности проводится: 

- в рамках мероприятий по энергосбережению (тематические уроки),  

- озеленению территории школы (общешкольные субботники); 

- проведение круглых столов, бесед по вопросам охраны окружающей 

среды; 

- проведение акций (по сбору макулатуры «Сохрани дерево», по 

грамотной сортировки и утилизации мусора «Вторая жизнь ненужных 

вещей»);  

- проведение информационной кампании в микрорайоне школы 

«Грамотный потребитель»; 

- организация общешкольных конкурсов буклетов, листовок, плакатов и 

рисунков. 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Одной из актуальных задач, стоящих перед современной школой, 

насыщенной информационно-коммуникационными средствами и 

технологиями, является подготовка социально активной и информационно 

грамотной личности. Современные школьные средства массовой информации 

позволяют успешно формировать данную социальную позицию учащихся. 

Цель модуля: развитие коммуникативной культуры учащихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Данная цель реализуется через: 

- формирование навыков журналистской деятельности и начальной 

профессиональной ориентации; 
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- развитие организаторских и творческих способностей учащихся и 

педагогов в вопросах применения полученных компетенций 

в самостоятельной работе, свободного ориентирования в современных 

информационных медиа технологиях и «социальных платформах будущего»; 

- поддержку юных талантов путем содействия их личностному и 

профессиональному росту, а также выдвижения ценности самовыражения и 

гражданской солидарности; 

- организацию творческого общения между детско-юношескими и 

молодежными СМИ с последующим развитием системы сотрудничества на 

основе совместных творческих проектов; 

- привлечение объединений и организаций, чья профессиональная 

деятельность связана с журналистской деятельностью, которые предоставят 

профессиональную помощь и поддержку в процессе создания 

информационной продукции; 

- формирование новых общественных связей путем сотрудничества с 

государственными и гражданскими институтами, деловыми сообществами в 

вопросах воспитания подрастающего поколения; 

- повышение профессиональных компетенций педагогов области, 

реализующих программы в сфере журналистики и медиаобразования 

(семинары, мастер-классы и др.). 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

различных видов и форм деятельности: 

- библиотечные уроки – вид деятельности по формированию 

информационной культуры личности обучающегося, подготовке ребенка к 

продуктивной самостоятельной работе с источниками информации. 

Используемые формы: традиционные формы виртуальные экскурсии и 

путешествия по страницам книг, тематические уроки - обзоры, уроки – 

персоналии, интеллектуальные турниры, библиографические игры, 

литературные путешествия, конференции с элементами игровой деятельности. 
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Также применяется и нестандартные формы урок-информация, урок-

размышление, урок – диспут, урок-презентация, урок-видеопутешествие; 

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров; 

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников 

и консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьную газету) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных основных дел, объединений, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления; 

- школьная интернет-группа «ИТШ 2» - разновозрастное сообщество 

школьников, педагогов и родителей (законных представителей) 

поддерживающее сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях 

с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 

школе, информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями (законными представителями) могут открыто обсуждать 

значимые для школы вопросы. 

Школьные медиа позволяют установить более тесные микросоциальные 

связи внутри школы. Участие обучающихся в работе школьных медиа 

поддерживает их индивидуальное развитие, помогает организовать себя, 

выразить свои мысли, распространить их среди других людей, помогает лучше 

познать себя, открыть мир. В актив входят обучающиеся 5-11-х классов. 

Основные направления работы школьного пресс-центра: 

1. На внешкольном уровне: 

- участие активистов в мероприятиях различного уровня; 

- участие в конкурсах различного уровня. 

2. На школьном уровне: 
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- выпуск печатной газеты (редакция газеты информирует всех субъектов 

образовательного процесса о деятельности школы, освещает важные события, 

готовит фотоматериалы), публикация материала газеты осуществляется на 

школьном сайте, в социальных сетях; 

- школьное телевидение -подготовка и выпуск новостных 

видеорепортажей о школьной жизни. Школьное телевидение с точки зрения 

учащегося — это возможность максимального раскрытия своего творческого 

потенциала. Телеканал создан с целью производства документальных и 

игровых видеофильмов, трансляции видеоработ в школе и в сети Интернет, а 

также для приобретения учащимися навыков видеосъемки, компьютерного 

монтажа, обеспечения оптимального использования фото- и видеоаппаратуры 

(новостные видеосюжеты размещаются на канале Rutube); 

- реализация школьного проекта «Виртуальный помощник школы». 

Социальными партнерами школьных медиа являются: ТОГБУ «Дом 

молодежи» - Агентство Детской прессы, ВГТРК г. Тамбова, Олимп-Тамбов, 

студенческий портал «Регион. Молодежь». 

 

Модуль «Школьный спортивный клуб» 

В условиях реализации ФГОС предусмотрена и организация 

физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности. 

При организации внеурочной физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности важен системный подход, который предполагает 

привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, расширение внеклассных и внешкольных форм занятий с 

одаренными детьми, развитие соревновательной деятельности обучающихся, 

а также социализацию и адаптацию обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Одной из форм работы, позволяющей комплексно реализовывать все 

данные направления в школе, является школьный спортивный клуб (далее - 

клуб), ценность которого заключается не только в формировании 
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у обучающихся основ здорового образа жизни, но и в создании механизмов 

ученического самоуправления в развитии физической культуры и спорта.  

В условиях школы спортивная деятельность является одной из сфер, 

в которой обучающиеся, независимо от уровня успеваемости и многих других 

характеристик, могут наиболее свободно проявить свои способности к 

общению, инициативности, организаторских талантов.  

В клубе функционирует несколько спортивных секций для учащихся 1-

4-х классов:  

- секция ОФП (общая физическая подготовка - это система занятий 

физическими упражнениями, направленная на развитие всех физических 

качеств – выносливости, силы, ловкости, гибкости, скорости в их 

гармоничном сочетании, а также подготовка к сдаче нормативов ВФСК 

«ГТО»),  

- секция «Футбол», 

- «Роллер спорт»,  

- шахматный клуб. 

Работа клуба выстроена со всеми категориями: работа с обучающимися, 

с педагогическим коллективом и с родительской общественностью. 

Обучающиеся: 

1. Подготовка и участие в соревнованиях регионального и 

муниципального уровней (результат – победители и призеры); 

2. Участие в общегородских спортивных мероприятиях; 

3. Активная секционная работа; 

4. Привлечение обучающихся к сдаче ВФСК «ГТО»; 

5. Большое внимание уделяется подросткам, состоящим на 

внутришкольном учете и учете ПДН УМВД России по г. Тамбову (данная 

категория обучающихся привлекаются к занятиям в спортивных кружках и 

секциях, к участию в общешкольных мероприятиях). 

Педагогические работники: 

1. Участие сборной команды учителей в Школьной спартакиаде; 
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2. Участие в Днях здоровья, конкурсных мероприятиях и акциях в 

рамках классного руководства; 

3. Ежегодное участие в школьной «Учительской спартакиаде». 

Родительская общественность: участие в семейных спортивных 

праздниках, в общешкольных спортивных мероприятиях и акциях. 

Активисты клуба и волонтеры проводят в течение года активную 

информационную кампанию, направленную на пропаганду здорового образа 

жизни, профилактику вредных привычек, по средствам школьных медиа- 

ресурсов, а также ведения блога в социальных сетях, где отражают все 

достижения активистов клуба. 

Неотъемлемой положительной составляющей успешной работы клуба 

является тесное сотрудничество с учреждениями дополнительного 

образования и общественными организациями: 

- спортивными школами города Тамбова (воспитанники клуба 

продолжили свою спортивную карьеру, выбрав тот или иной вид спорта, 

добившись в нем значимых результатов, среди них кандидаты в мастера 

спорта по плаванию, художественной гимнастике, фигурному катанию; 

неоднократные победители и призеры всероссийских и региональных 

соревнований по кеокусинкай карте, художественной гимнастики, 

баскетболу); 

Участие в работе клуба заметно меняет обучающихся, раскрывая их 

творческий, спортивный и лидерский потенциал. В школе сложилась система 

организации спортивно-массовой работы, появилось большое количество 

спортивных праздников, турниров и других массовых мероприятий. 

 

Модуль «Наставничество» 

В МАОУ СОШ № 2 реализуется программа наставничества 

обучающихся с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися в школе. 
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Программой наставничества социально-гуманитарного направления в 

форме «ученик – ученик» является программа «Дружба без границ». Ролевой 

моделью данной программы является модель «лидер – последователь». 

Реализация данной программы позволяет совершенствовать работу детского 

школьного самоуправления. Форма наставничества «ученик – ученик» 

позволяет привлекать в работу ученического самоуправления обучающихся, 

способных проявить себя в различных видах деятельности. 

Так, в рамках социальных практик старшие школьники проводят для 

учеников средних и младших классов праздники, квесты, квизы, игры, 

спортивные мероприятия, КВН и другие воспитательные события, тем самым 

давая пример и обучая инициативе, эффективной коммуникации и 

сотрудничеству. 

В рамках реализации данной программы запланировано ежегодное 

проведение Новогодних праздников для детей начального, основного и 

среднего общего образования. Благодаря такому наставничеству раскрывается 

потенциал обучающихся, имеется возможность привлечь их к активной 

деятельности внутри школьного коллектива, осуществляется комплексная 

поддержка обучающихся разных ступеней и форм обучения. 

 

Модуль «Воспитание ответственного горожанина» 

Модуль «Воспитание ответственного горожанина» включает в себя 

комплекс мероприятий, направленных на воспитание горожанина с активной 

гражданской позицией.  

Данный модуль направлен на создание условий для развития у юных 

горожан устойчивого познавательного интереса к истории и культуре родного 

города, формирование активной социальной позиции участника и созидателя 

общественной жизни города Тамбова. 

 Основными направлениями деятельности модуля «Воспитание 

ответственного горожанина» являются: 
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-  создание оптимальных условий для формирования представления о 

Тамбове как о городе с многовековой историей;  

-  воспитание гражданина России, гражданина Тамбова, знающего и 

любящего свой город, его традиции, памятники истории и культуры; 

- раскрытие доступных для понимания учащимися связей, 

существующих в родном городе — природа и планировка города, 

местоположение города и его влияние на рост и развитие ребенка, занятия 

жителей, обычаи и традиции предков и современная культура; 

- формирование потребности в соблюдении законов и правил городской 

среды (правил дорожного движения, правил поведения в общественных 

местах и т.д.);  

- воспитание уважительного и неравнодушного отношения к людям; 

-  активное участие школьников в делах и акциях, направленных на 

процветание города. 

В основе модуля «Воспитание ответственного горожанина» лежат 3 

принципа: 

Гуманитарного краеведения:  

– введение личности ребенка в поле родной культуры, в духовную 

атмосферу города; 

Интеграции: 

 – формирование у учащихся целостного представления о картине 

развивающегося мира, где находятся в системе природа, общество и человек; 

3. Деятельностного подхода: 

- работа проводятся системно – на уроках и внеурочных занятиях, 

направленных на познавательное развитие через различные виды творческой 

деятельности; 

- общественно активная и социально значимая деятельность, 

направленная на созидание.  

 Реализация модуля «Воспитание ответственного горожанина» 

представляет собой совокупность разнообразных взаимодействий всех 

https://livelyday.ru/kak-stat-khoroshim-gorozhaninom/#soblyudayte-zakony-i-pravila


 

2090 
 

участников образовательной деятельности: учащихся, педагогов, родителей. 

Педагогическая ценность данного модуля заключается в том, что он наполнен 

деятельностью, которая не является скучной и чрезмерно назидательной, что 

естественно и гармонично наполняет детское мировоззрение социально 

ценностными нравственными качествами, направленными на формирование 

гражданской позиции по отношению к любимому городу – Тамбову.  

Важным аспектом в формировании гражданско-патриотических качеств 

юного горожанина служит краеведческий принцип - воспитание любви к 

Родине через любовь к родному краю и формирование гражданской позиции 

через общественно-значимую деятельность в своем городе, микрорайоне, 

школе. Необходимо помочь каждому ребёнку почувствовать себя жителем 

города, причастным к его духовной культуре, к её сохранению и развитию. 

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы:  

 

         На внешкольном уровне: 

- культурное, историческое, краеведческое просвещение школьников: 

межведомственное взаимодействие с общественными организациями, 

организациями образования, культуры города Тамбова и региона;  

-   сетевое взаимодействие с городскими ресурсными центрами города 

Тамбова; 

- «Городские встречи» - творческие встречи с известными и 

знаменитыми горожанами;  

- городские праздники, связанные с памятными историческими и 

культурными датами г. Тамбова, акции, субботники, конкурсы, социально 

значимые акции, посвященные любимому городу и т.д. 

 

На школьном уровне: 

-   организация и проведение в школе «Недели юного горожанина»; 



 

2091 
 

- исследовательская работа в рамках школьного научного сообщества: 

поиск и обработка историко-краеведческого материала, подготовка 

сообщений по истории семьи и города, родословная семьи, совместные 

творческие дела, социально-значимые акции и другие мероприятия; 

-  фестиваль проектов, творческие выставки «Город будущего»; 

- знакомство с культурными и историческими 

достопримечательностями (посещение музеев, театров и т.д.); 

- экологическое просвещение через обращение к собственным 

действиям: субботники, акции, профилактика вандализма и т.д.; 

- организация деятельности школьных эковолонтерских отрядов по 

созданию в школах эффективных экологических практик. 

 

На уровне классов: 

- знакомство на уроках и внеурочных мероприятиях с историей улиц и 

их современным обликом, описание месторасположения на ней важных 

объектов; 

- проведение тематических классных часов, бесед, исторических 

экскурсов и др.; 

-  организация экскурсий, пеших прогулок по родному городу; 

- организация общественно-полезной деятельности: субботников, 

экологических акций. 

 

На индивидуальном уровне: 

-  вовлечение обучающихся школы в социально значимую деятельность; 

- индивидуальные проекты, связанные с исследовательской 

деятельностью школьника. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Кадровое обеспечение 

Во всей системе требований к условиям и ресурсному обеспечению 

реализации основных образовательных программ общего образования 

стержневыми являются требования к кадровым условиям. 

Требования к кадровым условиям включают:  

- укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными 

работниками;  

- уровень квалификации педагогических и иных работников школы; 

- непрерывность профессионального развития педагогических 

работников школы. 

МАОУ СОШ № 2 укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ. В 

кадровое обеспечение воспитательного процесса школы входят:  

- заместитель руководителя по воспитательной работе; 

- советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями; 

- классные руководители; 

- педагоги-психологи; 

- социальные педагоги; 

- педагоги дополнительного образования; 

- педагоги-организаторы; 

- вожатый; 

- педагоги-библиотекари; 

- тьюторы. 

С целью повышения профессиональной компетенции педагогов 

реализуется в полном объеме план-график повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников. 

Мероприятия по подготовке кадров: 
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 - сопровождение молодых педагогических работников, вновь 

поступивших на работу педагогических работников (работа школы 

наставничества); 

 - индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам 

(в том числе и по вопросам классного руководства); 

 - контроль оформления учебно-педагогической документации; 

 - проведение конференций, «круглых столов», семинаров по 

педагогическим и другим проблемам духовно-нравственного воспитания и 

просвещения обучающихся; 

 - участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по 

вопросам воспитания; 

 - участие в работе городских методических объединений представление 

опыта работы школы; 

 - участие в работе постоянно действующего методического 

объединения классных руководителей, педагогов дополнительного 

образования. 

В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей 

необходимо установить одну важнейшую, системообразующую, дающую 

жизнь в душе детей всем другим ценностям — ценность Учителя. 

 

Нормативно-методическое обеспечение 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с ФОП 2023 

года.  

Нормативно-методическое обеспечение школы по воспитательной 

деятельности представлено локальными актами школы, которые расположены 

на сайте школы в разделе «Документы».  

Подготовка приказов и локальных актов школы по внедрению рабочей 

программы воспитания в образовательный процесс. 

Обеспечение использования педагогами методических пособий, 

содержащих «методические шлейфы», видеоуроков и видеомероприятий по 



 

2094 
 

воспитательной работе. Создание рабочей программы воспитания с 

приложением календарного плана воспитательной работы школы на три 

уровня образования НОО. 

Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации 

новых направлений программ воспитания. 

 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В воспитательной работе школы с категориями обучающихся, имеющих 

особые образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с 

ограниченными возможностями здоровья, из социально уязвимых групп 

(например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и др.), 

одарённых, с отклоняющимся поведением, — создаются особые условия. 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих 

строится как максимально доступная для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

включения каждого обучающегося в различные формы жизни детского 

сообщества. Рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья.  

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 
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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 ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивает возможность его участия в жизни 

класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями необходимо ориентироваться 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 
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приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижения в области 

творческой, интеллектуальной, общественной и спортивной деятельности. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся), в рамках общешкольных линеек 

проходят церемонии награждения победителей и призеров различных 

конкурсов и олимпиад; 

- соответствия процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в укладе школы 

(вручение благодарностей, грамот, дипломов, поощрительных подарков, 

денежной премии производится в торжественной обстановке, на праздничных 

мероприятиях, возможно в присутствии родительской общественности, 

педагогов-наставников награждаемых); 

- прозрачности правил поощрения (согласно положению о системе 

поощрений обучающихся) 
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- сочетании индивидуального и коллективного поощрения 

(использование и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность 

стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими награду и не получившими ее); 

- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом 

наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их 

статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

В школе применяются следующие формы поощрения: 

- награждение похвальным листом «За отличные успехи в обучении»; 

- награждение грамотами «За активную работу в общественной жизни 

школы и города», «За активное участие в творческой и спортивной жизни 

школы и города»; 

- помещение фотографии на школьный стенд «Гордость школы»; 

- объявление благодарности; 

- награждение почетными грамотами и дипломами за победу или 

призовое место с указанием уровня достижений, обучающихся в конкурсном 

движении; 

- награждение классных коллективов грамотами за победу, призовое 

место, участие в общешкольных конкурсах; 

-награждение родителей (законных представителей) обучающихся 

благодарственными письмами за хорошее воспитание детей и взаимодействие 

со школой; 

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) грамот, 
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благодарностей, сертификатов, фиксирующих и символизирующих 

достижения обучающегося. Портфолио может включать артефакты признания 

личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности 

(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и 

др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио 

возможно ведение портфолио класса. Проводится рейтинг портфолио – 

размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся, классов в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём-

либо.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами школы с привлечением 

(при необходимости и по самостоятельному решению администрации школы) 

внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, 

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между обучающимися и педагогическими 

работниками; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 
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- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие обучающихся – это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития обучающихся. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

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 школе является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения. 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 школы, 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 
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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 

(предложенные направления являются примерными, их можно уточнять, 

корректировать, исходя из особенностей уклада, традиций, ресурсов 

общеобразовательной организации, контингента обучающихся и др.):  

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 заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями, старшим 

вожатым, педагогом-психологом, социальным педагогом) с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей 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 по воспитательной работе (советником директора по 

воспитанию, старшим вожатым, педагогом-психологом, социальным 
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педагогом), классными руководителями с привлечением актива родителей 

(законных представителей) обучающихся, совета обучающихся.  

Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических 

объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 

сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, 

которые помогут проанализировать проделанную работу): 

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;  

- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

- деятельности классных руководителей и их классов; 

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;  

- внешкольных мероприятий;  

- создания и поддержки предметно-пространственной среды;  

- взаимодействия с родительским сообществом;  

- деятельности ученического самоуправления;  

- деятельности по профилактике и безопасности;  

- реализации потенциала социального партнёрства;  

- деятельности по профориентации обучающихся;  

- организуемого дополнительного образования обучающихся; 

- деятельности детских общественных объединений; 

- деятельности Музея техники и технологий; 

- развития и деятельности школьных медиа; 

- функционирования школьного спортивного клуба; 

- организуемой добровольческой деятельности; 

- деятельности школьного театра; 

- формирования здорового образа жизни. 
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Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги 

самоанализа оформляются в виде отчёта-анализа, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом школы. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  АООП НОО ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР (ВАРИАНТ 7.2) 

 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР (ВАРИАНТ 

7.2) 

 

Учебный план в АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного 

из основных механизмов его реализации. 

Учебный план должен, обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, которые предусмотрены 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и 

коррекционно-развивающая область. Содержание учебных предметов, 

входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает целостное 

восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область 

включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков 

психофизического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
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Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны 

быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и учебное время, 

отводимое на их изучение по годам обучения. 

Обязательная часть федерального учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного образования обучающихся с ЗПР: 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 

также его интеграцию в социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на уровне 

основного общего образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Образовательная организация самостоятельна в осуществлении 

образовательного процесса, в выборе видов деятельности по каждому 

предмету (предметно-практическая деятельность, экскурсии). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося. На первом и втором 

годах обучения эта часть отсутствует. Время, отводимое на данную часть, 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может 

быть использовано: 
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на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую 

коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 

учебных предметов (например: элементарная компьютерная грамотность); 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные (например: история и культура 

родного края). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки 

обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации. 

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется 

образовательной организацией. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, является обязательной частью внеурочной 

деятельности и представлено фронтальными и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных 
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условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение, содержание может 

осуществляться образовательной организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании 

рекомендаций ПМПК и ИПРА. Коррекционно-развивающие курсы могут 

проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию АООП НОО. Распределение часов, предусмотренных на 

внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная 

нагрузка не более 10 часов, из них не менее 5 часов отводится на проведение 

коррекционных занятий (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических 

требований). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

АООП НОО определяет образовательная организация. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и 

несколько учебных планов. Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, 

которые в силу особенностей психофизического развития испытывают 

трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться 

с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования). 

Учебный план обеспечивает, а также возможность их изучения, и 

устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам 

(годам) обучения. 

Для уровня начального общего образования обучающихся с ЗПР в 

МАОУ СОШ №2 используется вариант 1 учебного плана (для 

образовательных организаций, в которых обучение ведётся на русском языке).  

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР 
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составляют 5 лет. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 

дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся с ЗПР. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели, на первом и 

втором годах обучения - 33 недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 

недель. Для обучающихся на первом и втором годах обучения 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При 

определении продолжительности занятий на первом и втором годах обучения 

используется "ступенчатый" режим обучения: в первом полугодии (в 

сентябре-октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - 

по 4 урока по 35 минут каждый; в январе-мае - по 4 урока по 40 минут каждый). 

В предметную область "Русский язык и литературное чтение" введен 

учебный предмет "Иностранный язык", в результате изучения которого у 

обучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные представления о 

роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, 

как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. Изучение учебного 

предмета "Иностранный язык" начинается со 3-го класса. На его изучение 

отводится 1 час в неделю. При проведении занятий по предмету "Иностранный 

язык" класс делится на две группы. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными), направленными на коррекцию 

недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение 

пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, 
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направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности 

обучающихся, развитие пространственных представлений, координации 

движений и улучшения осанки обучающихся. Количество часов в неделю 

указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие занятия 

проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На 

индивидуальные коррекционные занятия отводится 20 минут, на групповые 

занятия - 40 минут. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной 

деятельностью, составляет не более 10 часов (в том числе не менее 5 часов в 

неделю на коррекционно-образовательную область в течение всего срока 

обучения на уровне начального общего образования) (пункт 3.4.16. 

Санитарно-эпидемиологических требований). 

 

Учебный план начального общего образования обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2). 

Предметные области 

 

Классы Количество часов в неделю Всего 

Учебные 

предметы 

1 1 

доп. 

2 3 4  

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(английский) 

- - - 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - 1 1 
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Искусство 

 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая 

культура 

(Адаптивная 

физическая 

культура) 

3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 

10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-

развивающие курсы указано на одного обучающегося. 
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3.2 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК МАОУ СОШ №2 на 

2023/2024 учебный год  

 

В МАОУ СОШ организация образовательной деятельности 

осуществляется по учебным четвертям. Урочная деятельность обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья организуется по 5-дневной учебной 

неделе, в субботу возможна организация и проведение занятий в рамках 

внеурочной деятельности. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 дополнительном и 1 классе - 33 недели. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном 

учебном графике предусматривается чередование периодов учебного времени 

и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 

календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: 1 четверть - 8 

учебных недель (для 1 - 4 классов); 2 четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 

классов); 3 четверть - 10 учебных недель (для 2-4 классов), 9 учебных недель 

(для 1 классов и 1 дополнительных классов); 4 четверть - 8 учебных недель 

(для 1 - 4 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 

1 -4 классов); 

по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 

1 -4 классов); 

дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 классов и 1 

дополнительных классов); 

по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 

1 -4 классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не должна превышать 40 минут. 
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Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной 

большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две 

перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью должна составлять не менее 20-30 минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных 

предметов, определенной Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в 

течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов и 1-х дополнительных - не должен 

превышать 4 уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической 

культуры; 

для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 

уроков за счет урока физической культуры. 

Обучение в 1 классе и 1 дополнительном классе осуществляется с 

соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену, обучение в первом полугодии: в сентябре-октябре - по 3 урока 

в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; в январе-мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти. Возможна организация дополнительных каникул 

независимо от четвертей (триместров). 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 

19 часов. 
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Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного 

образования планируют на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и 

последним уроком необходимо организовывать перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут. 

          1.Продолжительность учебного года  

Учебный год начинается 1 сентября 2023 года. 

Учебные занятия заканчиваются 25 мая 2024 года. 

Продолжительность учебного года: 

для 1 классов 33 недели;  для 5-10 классов 34 недели. 

              2.Продолжительность учебных периодов. 

Учебный год делится на четверти: 

 

Дата 

Начала четверти 

 

Окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2023 28.10.2023 

2 четверть 07.11.2023 30.12.2023 

3 четверть 09.01.2024 22.03.2024 

4 четверть 01.04.2024 25.05.2024* 

           3.Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 
Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

осенние 29.10.2023 06.11.2023 

зимние 31.12.2023 08.01.2024 

весенние 23.03.2024 31.03.2024 

дополнительные (для 

учащихся 1-х классов) 
10.02.2024 18.02.2024 
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3.3 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, 

необходимых для реализации АООП НОО, и структурируются по сферам 

ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных 

требований является создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их 

особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-

нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

Кадровые условия 

Описание кадровых условий реализации АООП НОО включает: 

• характеристику укомплектованности Организации; 

• описание уровня квалификации работников Организации и их 

функциональных обязанностей; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников; 

• описание системы оценки деятельности членов педагогического 

коллектива. 
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Образовательная организация, реализующая АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР, должна быть укомплектована педагогическими, 

руководящими и иными работниками имеющими, профессиональную 

подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников образовательной организации, 

реализующей АООП НОО обучающихся с ЗПР, для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а для педагогических работников 

государственной или муниципальной образовательной организации - также 

квалификационной категории.  

В штат специалистов образовательной организации, реализующей 

вариант 7.1 АООП НОО обучающихся с ЗПР должны входить: учитель 

начальных классов, учитель музыки, учитель рисования, учитель физической 

культуры, учитель иностранного языка, воспитатель, педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог-организатор, педагог дополнительного 

образования, учитель-логопед. 

Педагоги образовательной организации, которые реализуют программу 

коррекционной работы АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), 

должны иметь высшее профессиональное образование по одному из вариантов 

программ подготовки: 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки олигофренопедагога; 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам 

подготовки олигофренопедагога; 

в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям 

«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении 

переподготовки в области олигофренопедагогики; 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям 

(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с 



 

2115 
 

обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области 

олигофренопедагогики. 

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование 

по одному из вариантов программ подготовки: 

а) по специальности «Специальная психология»;  

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам 

подготовки бакалавра или магистра в области психологического 

сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

г) по педагогическим специальностям или по направлениям 

(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с 

обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области 

специальной психологии.  

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование 

по одному из вариантов программ подготовки: 

а) по специальности «Логопедия»;  

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

логопедии;  

в) по педагогическим специальностям или по направлениям 

(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с 

обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области 

логопедии.  

Воспитатели должны иметь высшее или среднее профессиональное 

образование по одному из вариантов программ подготовки:  

а) по специальности «Специальная педагогика в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях» или «Специальное 

дошкольное образование»;  
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б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки олигофренопедагога;  

в) по направлению «Педагогика» по образовательным программам 

подготовки олигофренопедагога;  

г) по специальности «Олигофренопедагогика»;  

д) по другим педагогическим специальностям с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки или повышением 

квалификации в области специальной педагогики или специальной 

психологии, подтвержденной удостоверением о повышении квалификации 

или дипломом о профессиональной переподготовке.  

Педагог дополнительного образования должен иметь высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и 

иного детского объединения без предъявления требований к стажу работы; 

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы. 

Все специалисты должны обязательно пройти профессиональную 

переподготовку или курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более 

часов) в области инклюзивного образования, подтвержденные дипломом о 

профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении 

квалификации установленного образца. 

Лица, имеющие высшее педагогическое профессиональное образование 

по другим специальностям и профилям подготовки, для реализации 

программы коррекционной работы должны пройти переподготовку либо 

получить образование в области олигофренопедагогики, подтвержденные 

документом соответствующего образца. 

При необходимости образовательная организация может использовать 

сетевые формы реализации программы коррекционной работы, которые 
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позволят привлечь специалистов других организаций к работе с 

обучающимися с ЗПР для удовлетворения их особых образовательных 

потребностей. 

Педагоги, которые реализуют предметные области АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (Вариант 7.1), должны иметь высшее профессиональное 

образование, предусматривающее освоение одного из вариантов программ 

подготовки:  

• получение степени/квалификации бакалавра или магистра по 

направлению «Педагогическое образование» (соответствующего профиля 

подготовки); 

• получение квалификации учитель начальных классов по 

специальности «Начальное образование»; 

• получение квалификации учитель по другим специальностям при 

наличии переподготовки или курсов повышения квалификации в области 

начального образования. 

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является 

прохождение профессиональной переподготовки или курсов повышения 

квалификации в области инклюзивного образования, подтвержденные 

дипломом о профессиональной переподготовке или удостоверением о 

повышении квалификации установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со 

средним или высшим профессиональным педагогическим образованием 

должны иметь удостоверение о повышении квалификации в области 

инклюзивного образования установленного образца. 

В системе образования должны быть созданы условия для комплексного 

взаимодействия образовательных организаций, обеспечивающие возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной 

методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам 

реализации АООП НОО, использования инновационного опыта других 

образовательных организаций, проведения комплексных мониторинговых 
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исследований результатов образовательного процесса и эффективности 

инноваций. 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в государственных, муниципальных и частных образовательных 

организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона 

Федерального закона «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, Федеральных государственных требований 

(при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ЗПР, 

обеспечения дополнительного образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Федеральным 

законом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 
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образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное 

не установлено настоящей статьей82.  

Финансирование программы коррекционной работы должно 

осуществляться в объеме, предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых 

и материально-технических условий, определенных для АООП НОО 

обучающихся с ЗПР. 

 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения процесса образования должна быть отражена 

специфика требований к: 

• организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР; 

• организации временного режима обучения; 

• техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР; 

• учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих 

реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 

Под особой организацией образовательного пространства 

понимается создание комфортных условий во всех учебных и 

внеучебных помещениях. 

В образовательной организации должны быть отдельные специально 

оборудованные помещения для проведения занятий с педагогом-

 
82 Часть 2 статьи 99 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (В ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ). 
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дефектологом, психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, 

отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-

педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. Должно быть 

организовано пространство для отдыха и двигательной активности 

обучающихся на перемене и во второй половине дня, желательно наличие 

игрового помещения. 

Для обучающихся с задержкой психического развития необходимо 

создавать доступное пространство, которое позволит воспринимать 

максимальное количество сведений через аудиовизуализированные 

источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах 

поведения, правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования 

учреждения, расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших 

планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой 

психического развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При 

реализации АООП НОО необходимо обеспечение обучающемуся с ЗПР 

возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

 

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы 

Министерства образования и др.), а также локальными актами 

образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна 

соответствовать их особым образовательным потребностям и учитывать их 

индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 

составляют 4 года (1-4 классы). 
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Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом 

календарном учебном плане рекомендуется предусмотреть равномерное 

распределение периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.282110). Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность 

учебного дня для конкретного ребенка устанавливается образовательной 

организацией с учетом особых образовательных потребностей обучающегося, 

его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок 

учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной 

утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению 

(регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение 

потребностей обучающихся в двигательной активности). Целесообразно 

обучение по режиму продленного дня с организацией прогулки, питания, 

необходимых оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не должно в совокупности 

превышать величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.282110. Образовательную недельную нагрузку необходимо 

равномерно распределять в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / 

уроки, а также паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. 

Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время 

другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 
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Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение 

нулевых уроков не допускается. Число уроков в день:  

для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день 

в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При 

определении продолжительности занятий в 1 классах используется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябредекабре − по 4 урока по 35 минут 

каждый; январьмай − по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены (после 2го или 3го уроков)  20  30 минут. Вместо 

одной большой перемены допускается после 2го и 3го уроков устанавливать 

перемены по 20 минут каждая. Между началом коррекционных, внеклассных, 

факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком рекомендуется 

устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет 

обучаться ребенок с ЗПР. Общая численность класса, в котором обучаются 

дети с ЗПР, осваивающие вариант 7.1 АООП НОО, не должна превышать 25 

обучающихся, число обучающихся с ЗПР в классе не должно превышать 

четырех, остальные обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью. 

 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, 

ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: 
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компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, 

мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, 

коммуникационные каналы, программные продукты, средства для хранения и 

переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором 

аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, 

аудиокнигами и др. 

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым 

учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со 

специальными, учитывающими особые образовательные потребности, 

приложениями и дидактическими материалами (преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими 

тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, 

обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, 

направленную на специальную поддержку освоения ООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

обусловливают необходимость специального подбора дидактического 

материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы 

не только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. 

Специфика данной группы требований обусловлена большей необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся с ЗПР, и состоит в том, 

что все вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь 

неограниченный доступ к организационной технике либо специальному 

ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять 

подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 

реализации АООП НОО. Предусматривается материально-техническая 

поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, 

родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе 
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сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного 

профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающегося с ЗПР. В случае необходимости организации 

удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным комплектом 

компьютерного и  периферийного  оборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- 

правовую базу образования обучающихся с ЗПР и характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса и наличие. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  

Требования к информационнометодическому обеспечению 

образовательного процесса включают: 

Необходимую нормативноправовую базу образования обучающихся с 

ЗПР. 

Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений. 

Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с 

современными научно обоснованными методическими материалами и 

передовым опытом воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

Получения доступа к информационным ресурсам, различными 

способами, в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных. 
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3.4 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ЗПР (ВАРИАНТ 7.2) 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программа/планы/

положения 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Классы/часы 

1 доп 2 3 4 

Внеурочные 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

тематики 

«Разговоры о 

важном» 

Разговор или 

беседа с 

обучающимися 

1 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Дни здоровья, 

спортивно-массовые 

мероприятия, 

участие в 

мероприятиях и 

акциях, 

пропагандирующих 

ЗОЖ 

Спортивные 

мероприятия, 

акции, 

конкурсы, 

мероприятия 

1 1 1 1 1 

ШСК «Импульс» Спортивно-

массовые 

мероприятия 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Участие в конкурсах 

и проектах 

различного уровня. 

Викторины, 

познавательные 

игры, тематические 

беседы, 

профориентационны

е мероприятия 

Конкурсы, 

квизы, квесты, 

беседы, игры 

1 1 1 1 1 

Исследовательская 

деятельность 

Проекты  1 1 1 1 1 

Коммуникативная 

деятельность 

Библиотечные уроки 

на базе 

информационно-

библиотечного 

центра 

(формирование 

функциональной 

грамотности) 

Уроки  1 1 1 1 1 

Реализация 

программы «Орлята 

России» 

Проекты, 

активности, 

конкурсы 



 

2126 
 

Волонтерская 

деятельность 

Проекты, акции 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

Ритмика Занятия  1 1 1 1 1 

Школьный хор Занятия  

Школьный театр 

«Премьера» 

Занятия 

Хореографические 

студии 

Занятия 

Информационная 

культура 

Школьный 

медиацентр 

«Кибер_дети» 

Занятия, 

мероприятия, 

проекты 

- - 1 1 1 

Интеллектуальные 

марафоны 

Олимпиадное 

движение 

Олимпиады  1 1 1 1 1 

Конкурсное 

движение 

Конкурсы   

Предметные недели, 

участие в школьном 

научном обществе 

Мероприятия   

«Учение с 

увлечением» 

Тематические 

образовательные 

экскурсии (в т.ч. 

профориентационны

е) 

Посещение 

учреждений 

культуры города 

Тамбова (театры, 

библиотеки, галереи) 

Экскурсии, 

мероприятия  

1 1 1 1 1 

Музей техники и 

технологий 

Экскурсии  1 1 1 1 1 

Коррекционно-

развивающая 

область 

Коррекционно-

развивающие курсы  

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

5 5 5 5 5 

Курс «Ритмика» Ритмика 1 1 1 1 1 

Недельный объем внеурочной деятельности 15 15 16 16 16 

Объем внеурочной деятельности за год 495 510 544 544 544 

Общий объем внеурочной деятельности 2637 
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3.5 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
 

Сентябрь 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля 

Мероприятия  Сроки Классы  Ответственные  

В течение 2023/2024 учебного года реализация планов мероприятий: по профилактике безнадзорности, преступлений и 

правонарушений среди учащихся школы, по формированию здорового образа жизни учащихся, по профилактике суицидального 

поведения среди учащихся, массовых мероприятий, календаря спортивно-массовых мероприятий 

Инвариантные модули 

1 Модуль «Урочная 

деятельность» 

1. Согласно индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Всероссийский открытый урок ОБЖ (урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода ЧС) 

01.09.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

3. Урок-мужества «О дне окончания Второй 

мировой войны» 

04.09.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

4. Международный день распространения 

грамотности 

08.09.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 
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2. Модуль «Внеурочная 

деятельность» 

1. Реализация Плана внеурочной деятельности 

учащихся 1-4–х классов  

 

В течение года 

(в соответствии 

с расписанием) 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов, педагоги-

организаторы, педагоги 

дополнительного образования 

3.  Модуль «Классное 

руководство» 

1. Единый классный час «День знаний» 01.09.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Классный час, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

04.09.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

3. Проведение бесед о нормах и правилах 

поведения в школе, внешнем виде, о школьной 

форме. 

04-08.09.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с 

социальным педагогом Д.Н. 

Платицыной 

4. Классный час по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма «Важные 

правила» 

Сентябрь  1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

5. Классный час, посвященный Дню 

Тамбовской области 

27.09.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с педагогом-

библиотекарем Ю.М. 

Сарычевой 

4. Модуль «Основные 

школьные дела» 

1. Торжественные линейки, посвященные Дню 

Знаний 

01.09.2023 1-4-е 

классы 

Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные 
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руководители 1-4-х классов 

2. Тематические общешкольные линейки Каждый 

понедельник 

1-4-е 

классы 

Зам. директора по ВР, советник 

по воспитанию 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

3. Месячник безопасности «Внимание, дети!» В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители 1-4-х классов 

совместно с ст.вожатый  

5.  Модуль 

«Внешкольные 

мероприятия» 

1.Экскурсии в музеи города Тамбова, 

посещение театра (Дни образовательных 

экскурсий) 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Участие в конкурсном движении В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 1-4-х классов 

3. Экскурсии по городу и за его пределами В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 1-4-х классов 

6. Модуль 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

1.Благоустройство и озеленение классных 

кабинетов 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Проведение тематических выставок В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

 

Советник по воспитанию, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

7. Модуль 1. Классные родительские собрания По отдельному 1-4-е Классные руководители 1-4-х 
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«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)» 

графику классы классов 

2. Участие в работе городского родительского 

клуба 

По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители 1-4-х классов 

3. Участие в работе Родительского патруля По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Ст.вожатый,  классные 

руководители 1-4-х классов 

8. Модуль 

«Самоуправление» 

1. Деловая игра «Выборы актива класса»  Сентябрь  1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Выборы актива детской организации  Сентябрь 1-4-е 

классы 

Ст.вожатый,  классные 

руководители 1-4-х классов 

3. Заседание актива детской организации По отдельному 

графику 

2-4-е 

классы 

Ст.вожатый,  классные 

руководители 1-4-х классов 

9. 

 

Модуль 

«Профилактика и 

безопасность» 

1. Общешкольные рейды (анализ причин 

пропусков уроков обучающимися; выявление 

обучающихся допускающих пропуски учебных 

занятий без уважительной причины) 

В течение 

месяца по 

отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 1-4-х классов, 

социальные педагоги  

2. Сверка картотеки подростков, совершивших 

правонарушения, поставленных на учет в ПДН 

УМВД России по городу Тамбову. 

Индивидуальная работа с ними. Раннее 

выявление неблагополучных семей, создание 

банка данных по семьям группы риска, 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Социальные педагоги 
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имеющим детей с особенностями 

психофизического развития 

3. Изучение социальной карты микрорайона, 

проведение социальной паспортизации 

классов, школы 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Социальные педагоги, классные 

руководители 1-4-х классов 

4. Социально-педагогическое исследование с 

целью выявления социальных и личностных 

проблем детей 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Социальные педагоги совместно 

с классными руководителями 1-

4-х классов 

5. Целевая профилактическая операция 

«Подросток» 

 

По отдельному 

графику  

 

2-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, 

социальные педагоги, классные 

руководители 1-4-х классов 

6. Неделя безопасности «Внимание! Дети!» 

 

01-08.09.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно ст.вожатым, 

активистами отряда ЮИД 

7. Разработка схемы безопасного маршрута 

«Дом-Школа-Дом» 

До 17.09.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

8. Формирование банка данных учета наличия 

вело/ мототехники у учащихся. 

До 30.09.2023 

 

1-4-е 

классы 

Ст.вожатый,  классные 

руководители 1-4-х классов 

9. Участие в муниципальном этапе 

региональный конкурс детского творчества по 

безопасности дорожного движения «Дорога 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 
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глазами детей» 

10. Модуль «Социальное 

партнерство» 

1. В соответствии с планом работы школы В течение 

месяца 

 Зам.директора по ВР, 

социальные педагоги 

11. Модуль 

«Профориентация» 

1. Тематический урок «Моя будущая 

профессия» 

20-30.09.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Участие в конкурсе рисунков «Важные 

профессии» 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

Вариативные модули 

12. Модуль 

«Дополнительное 

образование» 

1. Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

В течение года 

(в соответствии 

с расписанием) 

1-4-е 

классы 

Педагоги дополнительного 

образования 

    

2. Неделя дополнительного образования По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, педагоги 

дополнительного образования 

13.  Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

Реализация индивидуальных планов работы 

детских общественных объединений:  

- Детская общественная организация 

(реализация программы РДДМ, Дни единых 

действий, «Орлята России») 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

руководители детских 

общественных объединений 

14. Модуль «Школьные Согласно плану работы школьного пресс- В течение 1-4-е Советник по воспитанию, 
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медиа» центра  месяца классы руководитель пресс-центра  

15. Модуль «Школьный 

спортивные клуб» 

Реализация плана работы Школьного 

спортивного клуба  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

руководитель ШСК  

16. Модуль 

«Добровольческая 

(волонтерская) 

деятельность» 

Реализация плана работы волонтерского 

отряда (участие в реализации проектов и 

акций) 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Ст. вожатый, классные 

руководители 1-4-х классов 

17. Модуль 

«Формирование 

здорового образа 

жизни» 

1. Обновление фонда наглядных учебных 

пособий по вопросам  формирования ЗОЖ 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Медработники ШОРЦа, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Единый классный час, посвященный Дню 

трезвости 

10.09.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с 

социальными педагогами 

3. День здоровья и спорта 13.09.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с учителями 

физической культуры 

4. Оформление классных Уголков здоровья До 30.09.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

18. Модуль «Школьный 

музей» 

Реализация плана работы Школьного музея В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Руководитель Школьного музея 

19. Модуль «Школьный Реализация дополнительной В течение 1-4-е Педагог дополнительного 
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театр» общеобразовательной общеразвивающей 

программы  

месяца классы образования 

20. Модуль 

«Наставничество» 

Реализация программы наставничества 

социально-гуманитарного направления в 

форме «ученик – ученик»  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Педагог дополнительного 

образования 

21. Модуль «Воспитание  

ответственного 

горожанина» 

1. Знакомство с культурными и историческими 

достопримечательностями (посещение музеев, 

театров и т.д.); 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с учителями 

физической культуры 

2. Конкурс рисунков «Мой город, моя школа» До 30.09.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

3. Дискуссионная площадка «Мой город» 13.09.2023 1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

классные руководители 1-4-х 

 

Октябрь 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля 

Мероприятия  Дата 

проведения 

Классы  Ответственные  

В течение 2023/2024учебного года реализация планов мероприятий: по профилактике безнадзорности, преступлений и правонарушений 

среди учащихся школы, по формированию здорового образа жизни учащихся, по профилактике суицидального поведения среди 

учащихся, массовых мероприятий, календаря спортивно-массовых мероприятий 

Инвариантные модули 

1.  Модуль «Урочная 1. Согласно индивидуальным планам работы В течение 1-4-е Классные руководители 1-4-х 
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деятельность» учителей-предметников месяца классы классов 

2. Всероссийский открытый урок ОБЖ, 

приуроченный ко Дню гражданской обороны 

РФ 

04.10.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

3. Урок памяти (День памяти политических 

репрессий) 

30.10.2023 3-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Модуль «Внеурочная 

деятельность» 

1. Реализация Плана внеурочной деятельности 

учащихся 1-4–х классов  

В течение года 

(в соответствии 

с расписанием) 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

3.  Модуль «Классное 

руководство» 

1. Классный час, посвященный Всемирному 

дню защиты животных 

04.10.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно со ст. 

вожатой, активом ДО  

2. Классный час «Международный день 

школьных библиотек» 

 

26.10.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с 

педагогами-библиотекарями  

4. Модуль «Основные 

школьные дела» 

1.День пожилого человека 01.10.2023 1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, советник 

по воспитанию, классные 

руководители 1-4-х классов 

2. Концертная программа, посвященная 

Международному дню учителя 

04.10.2023 1-4-е 

классы 

Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, педагоги ЦДОД, 

классные руководители 1-4-х 
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классов 

3. Международный день музыки 10.10.2023 1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, советник 

по воспитанию, классные 

руководители 1-4-х классов 

4. День отца 17.10.2023 1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, советник 

по воспитанию, классные 

руководители 1-4-х классов 

5. Праздник посвящения в первоклассники 

 

20.10.2023 1-е классы Зам. директора по ВР, педагог-

организаторы, педагоги ЦДОД, 

классные руководители 1-х 

классов 

6. Тематическая неделя «Ответственный 

пешеход» 

23-27.10.2023 1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители 1-4-х классов 

совместно со ст. вожатым  

5.  Модуль 

«Внешкольные 

мероприятия» 

1.Экскурсии в музеи города Тамбова, 

посещение театра (Дни образовательных 

экскурсий) 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Участие в конкурсном движении В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 1-4-х классов 

3. Экскурсии по городу и за его пределами В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 1-4-х классов 
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6. Модуль 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

1.Благоустройство и озеленение классных 

кабинетов 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Проведение тематических выставок В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию , 

классные руководители 1-4-х 

классов 

7. Модуль 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)» 

1. Классные родительские собрания По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Участие в работе городского родительского 

клуба 

По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители 1-4-х классов 

3. Участие в работе Родительского патруля По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Ст.вожатый,  классные 

руководители 1-4-х классов 

8. Модуль 

«Самоуправление» 

1. Акция «Спасибо, учитель!» 02-04.10.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно со 

ст.вожатым , активистами ДО  

2. Акция - поздравление «День добрых дел» 

 

 

02-06.10.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно со 

ст.вожатым , активистами ДО  

3. Заседание актива ДО  По отдельному 

графику 

2-4-е 

классы 

Ст.вожатый,  классные 

руководители 1-4-х классов 

9. 

 

Модуль 

«Профилактика и 

1. Смотр классных уголков по ПДД 

 

16-20.10.2023 1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители 1-4-х классов 
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безопасность» совместно сост.вожатым  

2. День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет 

30.10.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с 

социальными педагогами 

3. Общешкольные радиолинейки «Важные 

правила» (в преддверии каникулярного 

времени) 

24-28.10.2023 1-4-е 

классы 

Ст.вожатый,  актив отряда 

ЮИД 

10. Модуль «Социальное 

партнерство» 

1. В соответствии с планом работы школы В течение 

месяца 

 Зам.директора по ВР, 

социальные педагоги 

11. Модуль 

«Профориентация» 

1. Тематический урок «Моя будущая 

профессия» 

26-30.09.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Участие в конкурсе рисунков «Важные 

профессии» 

До 30.09.2023 1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

Вариативные модули 

 

12. Модуль 

«Дополнительное 

образование» 

1.Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

В течение года 

(в соответствии 

с расписанием) 

1-4-е 

классы 

Педагоги дополнительного 

образования 

13.  Модуль «Детские 

общественные 

Реализация индивидуальных планов работы 

детских общественных объединений:  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

руководители детских 



 

2139 
 

объединения» - Детская общественная организация 

(реализация программы РДДМ, Дни единых 

действий, «Орлята России») 

общественных объединений 

14. Модуль «Школьные 

медиа» 

Согласно плану работы школьного пресс-

центра  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

руководитель пресс-центра  

15. Модуль «Школьный 

спортивные клуб» 

1.Реализация плана работы Школьного 

спортивного клуба  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

руководитель ШСК  

16. Модуль 

«Добровольческая 

деятельность» 

Реализация плана работы волонтерского 

отряда (участие в реализации проектов и 

акций) 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Ст. вожатый, классные 

руководители 1-4-х классов 

17. Модуль 

«Формирование 

здорового образа 

жизни» 

1. Тематический классный час «Мое здоровье – 

мое богатство»: «Уроки здоровья» 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов  

2. Конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ» 09-13.10.2023 1-4-е 

классы 

Педагог-организатор, классные 

руководители 1-4-х классов  

3. Всероссийская акция: «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с 

социальными педагогами 

18. Модуль «Школьный 

музей» 

Реализация плана работы Школьного музея В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Руководитель Школьного музея 

19. Модуль «Школьный 

театр» 

Реализация дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Педагог дополнительного 

образования 



 

2140 
 

программы  

20. Модуль 

«Наставничество» 

Реализация программы наставничества 

социально-гуманитарного направления в 

форме «ученик – ученик»  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Педагог дополнительного 

образования 

21. Модуль «Воспитание  

ответственного 

горожанина» 

1. Знакомство с культурными и историческими 

достопримечательностями (посещение музеев, 

театров и т.д.); 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с учителями 

физической культуры 

2. Участие в общегородском и общешкольном 

субботнике 

 20.10.2023 1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители 1-4-х классов 

3. Акция «Самый чистый класс» 24.10.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

 

Ноябрь 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля 

Мероприятия  Дата 

проведения 

Классы  Ответственные  

В течение 2023/2024учебного года реализация планов мероприятий: по профилактике безнадзорности, преступлений и правонарушений 

среди учащихся школы, по формированию здорового образа жизни учащихся, по профилактике суицидального поведения среди 

учащихся, массовых мероприятий,календаря спортивно-массовых мероприятий 

Инвариантные модули 

1.  Модуль «Урочная 

деятельность» 

1. Согласно индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 
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2. День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России 

08.11.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

3. День словаря 

 

22.11.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с 

педагогами-библиотекарями  

4.День начала Нюрнбергского процесса 20.11.2023 3-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Модуль «Внеурочная 

деятельность» 

1. Реализация Плана внеурочной деятельности 

учащихся 1-4–х классов  

 

В течение года 

(в соответствии 

с расписанием) 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

3.  Модуль «Классное 

руководство» 

1. Классный час, посвященный Дня народного 

единства»  

04.11.2023 1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

классные руководители 1-4-х 

классов  

2. Дискуссионная площадка, посвященная 

Международному дню слепых 

13.11.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

3. Проведение бесед о нормах и правилах 

поведения в школе, внешнем виде, о школьной 

форме 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

4. Модуль «Основные 

школьные дела» 

1. Декада гражданско-патриотического 

воспитания 

07-19.11.2023 1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, советник 

по воспитанию, классные 
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 руководители 1-4-х классов 

2. Международный день толерантности 16.11.2023 1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, советник 

по воспитанию, классные 

руководители 1-4-х классов 

3. Концертная программа, посвященная Дню 

матери 

26.11.2023 1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, педагоги ЦДОД, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

4. День Государственного герба Российской 

Федерации 

30.11.2023 1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, советник 

по воспитанию, классные 

руководители 1-4-х классов 

5.  Модуль 

«Внешкольные 

мероприятия» 

1.Экскурсии в музеи города Тамбова, 

посещение театра (Дни образовательных 

экскурсий) 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Участие в конкурсном движении В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 1-4-х классов 

3. Экскурсии по городу и за его пределами В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 1-4-х классов 

6. Модуль 

«Организация 

1.Благоустройство и озеленение классных 

кабинетов 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 
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предметно-

пространственной 

среды» 

2. Проведение тематических выставок В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

7. Модуль 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)» 

1. Классные родительские собрания По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Участие в работе городского родительского 

клуба 

По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители 1-4-х классов 

3. Участие в работе Родительского патруля По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Ст.вожатый,  классные 

руководители 1-4-х классов 

8. Модуль 

«Самоуправление» 

1. Мастер-класс «Удивительный мир дружбы» 

 

 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно со 

ст.вожатым , активистами ДО  

2. Заседание актива ДО  По отдельному 

графику 

2-4-е 

классы 

Ст.вожатый,  классные 

руководители 1-4-х классов 

9. 

 

Модуль 

«Профилактика и 

безопасность» 

1. Месячник по профилактике безнадзорности, 

преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

01-26.11.2023 1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители 1-4-х классов 

совместно с социальными 

педагогами 

2. Акция «Нет наркотикам!» 

 

20-26.11.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с 

социальными педагогами 
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3. Тематические выставки периодических 

изданий и художественной литературы по 

тематике ПДД на базе ИБЦ  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Педагоги-библиотекари  

4. Викторина «Дорожная безопасность» 

 

13-17.11.2023 1-4-е 

классы 

Ст.вожатый,  классные 

руководители 1-4-х классов 

5. Тематический классный час «Внимательный 

пешеход (необходимость использования 

световозвращающих элементов)» 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

10. Модуль «Социальное 

партнерство» 

1. В соответствии с планом работы школы В течение 

месяца 

 Зам.директора по ВР, 

социальные педагоги 

11. Модуль 

«Профориентация» 

1. Конкурс рисунков «Замечательная 

профессия» 

01-11.11.2023 1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Круглый стол «Разнообразный мир 

профессий» 

18.11.2023 1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

Вариативные модули 

 

12. Модуль 

«Дополнительное 

образование» 

1.Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

В течение года 

(в соответствии 

с расписанием) 

1-4-е 

классы 

Педагоги дополнительного 

образования 
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13.  Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

Реализация индивидуальных планов работы 

детских общественных объединений:  

- Детская общественная организация 

(реализация программы РДДМ, Дни единых 

действий, «Орлята России») 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

руководители детских 

общественных объединений 

14. Модуль «Школьные 

медиа» 

Согласно плану работы школьного пресс-

центра  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

руководитель пресс-центра   

15. Модуль «Школьный 

спортивные клуб» 

1.Реализация плана работы Школьного 

спортивного клуба  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

руководитель ШСК  

16. Модуль 

«Добровольческая 

деятельность» 

Реализация плана работы волонтерского 

отряда (участие в реализации проектов и 

акций) 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Ст. вожатый, классные 

руководители 1-4-х классов 

17. Модуль 

«Формирование 

здорового образа 

жизни» 

3. Конкурс рисунков «Нет! Вредным 

привычкам» 

06-10.11.2023 1-4-е 

классы 

Педагог-организатор, классные 

руководители 1-4-х классов  

2. Участие в соревнованиях физкультурно-

спортивной ассоциации «Спортивные 

надежды» 

По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Учителя физической культуры 

совместно с классными 

руководителями 1-4-х классов  

3. Акция «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам!» 

По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с 

социальными педагогами 

18. Модуль «Школьный Реализация плана работы Школьного музея В течение 1-4-е Руководитель Школьного музея 
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музей» месяца классы 

19. Модуль «Школьный 

театр» 

Реализация дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Педагог дополнительного 

образования 

20. Модуль 

«Наставничество» 

Реализация программы наставничества 

социально-гуманитарного направления в 

форме «ученик – ученик»  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Педагог дополнительного 

образования 

21. Модуль «Воспитание  

ответственного 

горожанина» 

1. Знакомство с культурными и историческими 

достопримечательностями (посещение музеев, 

театров и т.д.); 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с учителями 

физической культуры 

2. Конкурс стихов «Мой город» 12.11.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

3. Дискуссионная площадка «Кто такой 

горожанин?» 

13.11.2023 1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

классные руководители 1-4-х 

 

Декабрь 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля 

Мероприятия  Дата 

проведения 

Классы  Ответственные  

В течение 2023/2024учебного года реализация планов мероприятий: по профилактике безнадзорности, преступлений и правонарушений среди 

учащихся школы, по формированию здорового образа жизни учащихся, по профилактике суицидального поведения среди учащихся, массовых 

мероприятий, календаря спортивно-массовых мероприятий 
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Инвариантные модули 

1.  Модуль «Урочная 

деятельность» 

1. Согласно индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. День Неизвестного Солдата 02-03.12.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

3. Международный день художника 08.12.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Модуль «Внеурочная 

деятельность» 

1. Реализация Плана внеурочной деятельности 

учащихся 1-4–х классов  

 

В течение года 

(в соответствии 

с расписанием) 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

3.  Модуль «Классное 

руководство» 

1. Классный час, посвященный  

Международному дню инвалидов 

02-03.12.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов  

2. Классный час, посвященный Дню 

Конституции Российской Федерации 

12.12.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов  

3. Проведение бесед о нормах и правилах 

поведения в школе, внешнем виде, о школьной 

форме 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

4. Модуль «Основные 

школьные дела» 

1. Новогодний серпантин (цикл новогодних 

мероприятий) 

По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

2.День Героев Отечества 09.12.2023 1-4-е Зам.директора по ВР, советник 
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классы по воспитанию, классные 

руководители 1-4-х классов 

3.День Конституции РФ 12.12.2023 1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, советник 

по воспитанию, классные 

руководители 1-4-х классов 

4. День принятия Федеральных 

конституционных законов о Государственных 

символах Российской Федерации 

25.12.2023 1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, советник 

по воспитанию, классные 

руководители 1-4-х классов 

5.  Модуль 

«Внешкольные 

мероприятия» 

1.Экскурсии в музеи города Тамбова, 

посещение театра (Дни образовательных 

экскурсий) 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Участие в конкурсном движении В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

3. Экскурсии по городу и за его пределами В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

6. Модуль 

«Организация 

предметно-

пространственной 

1.Благоустройство и озеленение классных 

кабинетов 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Проведение тематических выставок В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию , 

классные руководители 1-4-х 
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среды»  классов 

7. Модуль 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)» 

1. Классные родительские собрания По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Участие в работе городского родительского 

клуба 

По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

3. Участие в работе Родительского патруля По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Ст.вожатый,  классные 

руководители 1-4-х классов 

8. Модуль 

«Самоуправление» 

2. Заседание актива детской организации По отдельному 

графику 

2-4-е 

классы 

Ст.вожатый,  классные 

руководители 1-4-х классов 

9. 

 

Модуль 

«Профилактика и 

безопасность» 

2. Практические занятия в игровой форме «Я и 

Дорога» 

11-19.12.2023 1-4-е 

классы 

Ст.вожатый  совместно с 

классными руководителями 1-

4-х классов 

3. Тематический классный час «Права и 

обязанности несовершеннолетних» 

(комплексный инструктаж в преддверии 

зимних каникул) 

25-29.12.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с 

социальными педагогами 

4. Урок безопасности «Зимние водоёмы»  27-29.12.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с 

социальными педагогами 
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10. Модуль «Социальное 

партнерство» 

1. В соответствии с планом работы школы В течение 

месяца 

 Зам.директора по ВР, 

социальные педагоги 

11. Модуль 

«Профориентация» 

1. Классный час «Интересный мир профессий» 20.12.2023 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

Вариативные модули 

 

12. Модуль 

«Дополнительное 

образование» 

1.Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

В течение года 

(в соответствии 

с расписанием) 

1-4-е 

классы 

Педагоги дополнительного 

образования 

13.  Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

Реализация индивидуальных планов работы 

детских общественных объединений:  

- Детская общественная организация 

(реализация программы РДДМ, Дни единых 

действий, «Орлята России») 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

руководители детских 

общественных объединений 

14. Модуль «Школьные 

медиа» 

Согласно плану работы школьного пресс-

центра  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

руководитель пресс-центра   

15. Модуль «Школьный 

спортивные клуб» 

1.Реализация плана работы Школьного 

спортивного клуба  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

руководитель ШСК  

16. Модуль 

«Добровольческая 

деятельность» 

1.Реализация плана работы волонтерского 

отряда (участие в реализации проектов и 

акций) 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Ст. вожатый, классные 

руководители 1-4-х классов 
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2. День добровольца (волонтера) в России 05.12.2023 1-4-е 

классы 

Ст. вожатый, классные 

руководители 1-4-х классов 

17. Модуль 

«Формирование 

здорового образа 

жизни» 

1. Всемирный день борьбы со СПИДом 01.12.2023 1-4-е 

классы 

Педагог-организатор, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Конкурс рисунков в рамках акции, 

приуроченной к Всемирному Дню борьбы со 

СПИД «Не молчи!» 

01-08.12.2023 3-4-е 

классы 

Педагог-организатор, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

18. Модуль «Школьный 

музей» 

Реализация плана работы Школьного музея В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Руководитель Школьного 

музея 

19. Модуль «Школьный 

театр» 

Реализация дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Педагог дополнительного 

образования 

20. Модуль 

«Наставничество» 

Реализация программы наставничества 

социально-гуманитарного направления в 

форме «ученик – ученик»  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Педагог дополнительного 

образования 

21. Модуль «Воспитание  

ответственного 

горожанина» 

1. Знакомство с культурными и историческими 

достопримечательностями (посещение музеев, 

театров и т.д.); 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с 

учителями физической 

культуры 

2. Конкурс плакатов «Будущее моего города» До 26.12.2023 1-4-е Классные руководители 1-4-х 
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классы классов 

3. Познавательная игра «Право и закон» 15.12.2023 1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

классные руководители 1-4-х 

 

Январь 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля 

Мероприятия  Дата 

проведения 

Классы  Ответственные  

В течение 2023/2024 учебного года реализация планов мероприятий: по профилактике безнадзорности, преступлений и правонарушений среди 

учащихся школы, по формированию здорового образа жизни учащихся, по профилактике суицидального поведения среди учащихся, массовых 

мероприятий, календаря спортивно-массовых мероприятий 

Инвариантные модули 

1.  Модуль «Урочная 

деятельность» 

1. Согласно индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Неделя памяти, посвященная 

Международному дню памяти жертв 

Холокоста. День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944 г.) 

22-26.01.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Модуль 

«Внеурочная 

деятельность» 

1. Реализация Плана внеурочной 

деятельности учащихся 1-4–х классов  

 

В течение года 

(в 

соответствии с 

расписанием) 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 



 

2153 
 

3.  Модуль «Классное 

руководство» 

1. Классные часы, посвященные снятию 

блокады Ленинграда «900 блокадных дней» 

26.01.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов  

2.День российского студенчества 25.01.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов  

3. Проведение бесед о нормах и правилах 

поведения в школе, внешнем виде, о школьной 

форме 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

4. Модуль «Основные 

школьные дела» 

1. Праздничная программа, посвящённая 

празднику Рождества 

По 

отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

педагоги ЦДОД, классные 

руководители 1-4-х классов 

2. День памяти, посвященный 

Международному дню памяти жертв 

Холокоста. День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944 г.) 

26.01.2024 1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, 

советник по воспитанию, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

5.  Модуль 

«Внешкольные 

мероприятия» 

1.Экскурсии в музеи города Тамбова, 

посещение театра (Дни образовательных 

экскурсий) 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Участие в конкурсном движении В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-4-х 

классов 
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3. Экскурсии по городу и за его пределами В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

6. Модуль 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

1.Благоустройство и озеленение классных 

кабинетов 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Проведение тематических выставок В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

 

Советник по воспитанию , 

классные руководители 1-4-х 

классов 

7. Модуль 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)» 

1. Классные родительские собрания По 

отдельному 

графику 

 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Участие в работе городского родительского 

клуба 

По 

отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

3. Участие в работе Родительского патруля По 

отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Ст.вожатый,  классные 

руководители 1-4-х классов 

8. Модуль 

«Самоуправление» 

1. Акция «Важно помнить!» 

 

 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно со 

ст.вожатым , активистами ДО  
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2. Заседание актива ДО  По 

отдельному 

графику 

2-4-е 

классы 

Ст.вожатый,  классные 

руководители 1-4-х классов 

9. 

 

Модуль 

«Профилактика и 

безопасность» 

1. Тематический классный час «Поговорим об 

ответственности» 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с 

социальными педагогами 

2. Тематический классный час «Осторожно, 

гололед!». 

15-19.01.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с 

социальными педагогами 

3. Выявление обучающихся с девиантным 

поведением. 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с 

социальными педагогами 

4. Внесение изменений и дополнений в банк 

данных по обучающимся и семьям, состоящих 

на контроле и учете 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с 

социальными педагогами 

10. Модуль 

«Социальное 

партнерство» 

1. В соответствии с планом работы школы В течение 

месяца 

 Зам.директора по ВР, 

социальные педагоги 

Вариативные модули 
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12. Модуль 

«Дополнительное 

образование» 

1.Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

В течение года 

(в 

соответствии с 

расписанием) 

1-4-е 

классы 

Педагоги дополнительного 

образования 

13.  Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

Реализация индивидуальных планов работы 

детских общественных объединений:  

- Детская общественная организация 

(реализация программы РДДМ, Дни единых 

действий, «Орлята России») 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

руководители детских 

общественных объединений 

14. Модуль «Школьные 

медиа» 

Согласно плану работы школьного пресс-

центра  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

руководитель пресс-центра   

15. Модуль «Школьный 

спортивные клуб» 

1.Реализация плана работы Школьного 

спортивного клуба  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

руководитель ШСК  

16. Модуль 

«Добровольческая 

деятельность» 

1.Реализация плана работы волонтерского 

отряда (участие в реализации проектов и 

акций) 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Ст. вожатый, классные 

руководители 1-4-х классов 

2. Акция «Рука помощи» В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Ст. вожатый, классные 

руководители 1-4-х классов 

17. Модуль 

«Формирование 

здорового образа 

1. Тематический классный час «О важности 

правильного питания» 

15-19.01.2024 1-4-е 

классы 

Педагог-организатор, 

классные руководители 1-4-х 

классов  



 

2157 
 

жизни» 2. Участие в соревнованиях физкультурно-

спортивной ассоциации «Спортивные 

надежды» в дни школьных зимних каникул 

По 

отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Учителя физической 

культуры совместно с 

классными руководителями 1-

4-х классов 

18. Модуль «Школьный 

музей» 

Реализация плана работы Школьного музея В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Руководитель Школьного 

музея 

19. Модуль «Школьный 

театр» 

Реализация дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Педагог дополнительного 

образования 

20. Модуль 

«Наставничество» 

Реализация программы наставничества 

социально-гуманитарного направления в 

форме «ученик – ученик»  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Педагог дополнительного 

образования 

21. Модуль 

«Воспитание  

ответственного 

горожанина» 

1. Знакомство с культурными и историческими 

достопримечательностями (посещение музеев, 

театров и т.д.); 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с 

учителями физической 

культуры 

2. Кинопроект «Мой любимый Тамбов» 19.01.2024 1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

классные руководители 1-4-х 

 

Февраль 

№ Наименование Мероприятия  Дата Классы  Ответственные  
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п/п модуля проведения 

В течение 2023/2024 учебного года реализация планов мероприятий: по профилактике безнадзорности, преступлений и правонарушений среди 

учащихся школы, по формированию здорового образа жизни учащихся, по профилактике суицидального поведения среди учащихся, массовых 

мероприятий,календаря спортивно-массовых мероприятий 

Инвариантные модули 

1.  Модуль «Урочная 

деятельность» 

1. Согласно индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Мероприятия в рамках Международного дня 

родного языка 

21.02.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Модуль «Внеурочная 

деятельность» 

1. Реализация Плана внеурочной деятельности 

учащихся 1-4–х классов  

 

В течение года 

(в соответствии 

с расписанием) 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

3.  Модуль «Классное 

руководство» 

1. Классные часы, посвященные Дню 

российской науки 

08.02.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов  

2. Уроки Мужества  05-13.02.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов  

3. Проведение бесед о нормах поведения в 

школе, внешнем виде, о школьной форме 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

4. Модуль «Основные 

школьные дела» 

1. Годовщина со дня победы Вооруженных сил 

СССР над армией гитлеровской Германии в 

1943 году в Сталинградской битве 

02.02.2024  Зам.директора по ВР, советник 

по воспитанию, классные 

руководители 1-4-х классов 
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2. День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

15.02.2024  Зам.директора по ВР, советник 

по воспитанию, классные 

руководители 1-4-х классов 

3. Концертная программа ко Дню защитника 

Отечества 

22.02.2024 1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, педагог-

организатор , педагоги ЦДОД, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

5.  Модуль 

«Внешкольные 

мероприятия» 

1.Экскурсии в музеи города Тамбова, 

посещение театра (Дни образовательных 

экскурсий) 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Участие в конкурсном движении В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

3. Экскурсии по городу и за его пределами В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

6. Модуль 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

1.Благоустройство и озеленение классных 

кабинетов 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Проведение тематических выставок В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию , 

классные руководители 1-4-х 

классов 
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7. Модуль 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)» 

1. Классные родительские собрания По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Участие в работе городского родительского 

клуба 

По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

3. Участие в работе Родительского патруля По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Ст.вожатый,  классные 

руководители 1-4-х классов 

8. Модуль 

«Самоуправление» 

1. Акция «Герои Современности» 

 

 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно со 

ст.вожатым , активистами ДО  

2. Заседание актива ДО  По отдельному 

графику 

2-4-е 

классы 

Ст.вожатый,  классные 

руководители 1-4-х классов 

9. 

 

Модуль 

«Профилактика и 

безопасность» 

1. Тематический классный час «Безопасность в 

социальных сетях»  

05-09.02.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с 

социальными педагогами 

2. Работа с обучающимися, имеющими 

пропуски по неуважительным причинам и 

неудовлетворительные отметки за I-ое 

полугодие 2023/2024 учебного года 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с 

социальными педагогами 

3. Тестирование учащихся на знание ПДД  

 

13-17.02.2024 2-4-е 

классы 

Ст.вожатый,  активисты 

отряда ЮИД совместно с 
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классными руководителями 2-

4-х классов 

4. Тематические беседы «Соблюдай ПДД – 

сохрани жизнь!» 

 

20-24.02.2024 1-4-е 

классы 

Классными руководителями 1-

4-х классов совместно со 

ст.вожатым , активистами 

отряда ЮИД  

10. Модуль «Социальное 

партнерство» 

1. В соответствии с планом работы школы В течение 

месяца 

 Зам.директора по ВР, 

социальные педагоги 

11. Модуль 

«Профориентация» 

1. Ролевые игры по выбору профессий, 

профессиональных проб и практик 

13-24.02.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

Вариативные модули 

 

12. Модуль 

«Дополнительное 

образование» 

1.Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

В течение года 

(в соответствии 

с расписанием) 

1-4-е 

классы 

Педагоги дополнительного 

образования 

13.  Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

Реализация индивидуальных планов работы 

детских общественных объединений:  

- Детская общественная организация 

(реализация программы РДДМ, Дни единых 

действий, «Орлята России») 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

руководители детских 

общественных объединений 

14. Модуль «Школьные Согласно плану работы школьного пресс- В течение 1-4-е Советник по воспитанию, 
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медиа» центра  месяца классы руководитель пресс-центра   

15. Модуль «Школьный 

спортивные клуб» 

1.Реализация плана работы Школьного 

спортивного клуба  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

руководитель ШСК  

16. Модуль 

«Добровольческая 

деятельность» 

1.Реализация плана работы волонтерского 

отряда (участие в реализации проектов и 

акций) 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Ст. вожатый, классные 

руководители 1-4-х классов 

2. Акция «Ветеран живет рядом» В течение 

месяца 

2-4-е 

классы 

Ст. вожатый, классные 

руководители 1-4-х классов 

17. Модуль 

«Формирование 

здорового образа 

жизни» 

1. Тематический классный час «О важности 

соблюдения режима дня»  

12-16.02.2024 1-4-е 

классы 

Педагог-организатор, 

классные руководители 1-4-х 

классов  

2. «Веселые старты» (соревнования, 

посвященные Дню защитника Отечества) 

 

По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, учителя 

физической культуры 

совместно с классными 

руководителями 1-4-х классов 

18. Модуль «Школьный 

музей» 

Реализация плана работы Школьного музея В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Руководитель Школьного 

музея 

19. Модуль «Школьный 

театр» 

Реализация дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Педагог дополнительного 

образования 

20. Модуль Реализация программы наставничества В течение 1-4-е Педагог дополнительного 
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«Наставничество» социально-гуманитарного направления в 

форме «ученик – ученик»  

месяца классы образования 

21. Модуль «Воспитание  

ответственного 

горожанина» 

1. Знакомство с культурными и историческими 

достопримечательностями (посещение музеев, 

театров и т.д.); 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с 

учителями физической 

культуры 

2. Конкурс рисунков «Тамбов в годы Великой 

Отечественной войны» 

До 20.02.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

3. Дискуссионная площадка «Моя земля, мои 

земляки» 

20.02.204 1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

классные руководители 1-4-х 

 

Март 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля 

Мероприятия  Дата 

проведения 

Классы  Ответственные  

В течение 2023/2024учебного года реализация планов мероприятий: по профилактике безнадзорности, преступлений и правонарушений среди 

учащихся школы, по формированию здорового образа жизни учащихся, по профилактике суицидального поведения среди учащихся, массовых 

мероприятий, календаря спортивно-массовых мероприятий 

Инвариантные модули 

1.  Модуль «Урочная 

деятельность» 

1. Согласно индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 
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2. Всероссийский открытый урок ОБЖ, 

приуроченный к празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны 

01.03.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

5. Цикл мероприятий, посвященных дню 

воссоединению Крыма с Россией 

18-22.03.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов  

2. Модуль «Внеурочная 

деятельность» 

1. Реализация Плана внеурочной деятельности 

учащихся 1-4–х классов  

 

В течение года 

(в соответствии 

с расписанием) 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

3.  Модуль «Классное 

руководство» 

1. Классные часы, посвященные Всемирному 

дню гражданской обороны 

01.03.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов  

2. Всемирный день театра 27.03.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов  

3. Классные часы, посвященные 

Всероссийской неделе музыки для детей и 

юношества 

29.03.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов  

4. Проведение бесед о нормах поведения в 

школе, внешнем виде, о школьной форме 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

4. Модуль «Основные 

школьные дела» 

1. Концертная программа к Международному 

женскому дню 

 

07.03.2024 1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, педагоги ЦДОД, 

классные руководители 1-4-х 

классов 
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2. Мероприятия, приуроченные ко Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

18.03.2024 1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, советник 

по воспитанию, классные 

руководители 1-4-х классов 

5.  Модуль 

«Внешкольные 

мероприятия» 

2. Экскурсии в музеи города Тамбова, 

посещение театра (Дни образовательных 

экскурсий) 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Участие в конкурсном движении В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

3. Экскурсии по городу и за его пределами В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

6. Модуль 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

1.Благоустройство и озеленение классных 

кабинетов 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Проведение тематических выставок В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

 

Советник по воспитанию, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

 

7. Модуль 

«Взаимодействие с 

родителями 

1. Классные родительские собрания По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Участие в работе городского родительского По отдельному 1-4-е Зам.директора по ВР, 
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(законными 

представителями)» 

клуба графику классы классные руководители 1-4-х 

классов 

4. Участие в работе Родительского патруля По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Ст.вожатый,  классные 

руководители 1-4-х классов 

8. Модуль 

«Самоуправление» 

1. Конкурс рисунков к Международному 

женскому дню 

01-07.03.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно со 

ст.вожатым , активистами ДО  

2. Заседание актива ДО  По отдельному 

графику 

2-4-е 

классы 

Ст.вожатый,  классные 

руководители 1-4-х классов 

9. 

 

Модуль 

«Профилактика и 

безопасность» 

1. Единый классный час «Мы против 

наркотиков!»  

04.03.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с 

социальными педагогами 

2. Урок безопасности «Незнакомые взрослые» 

 

11-15.03.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с 

социальными педагогами 

3. Игра по ПДД «Внимательный велосипедист» В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классными руководителями 1-

4-х классов совместно со 

ст.вожатым , активистами 

отряда ЮИД  

10. Модуль «Социальное 

партнерство» 

1. В соответствии с планом работы школы В течение 

месяца 

 Зам.директора по ВР, 

социальные педагоги 
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Вариативные модули 

12. Модуль 

«Дополнительное 

образование» 

1.Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

В течение года 

(в соответствии 

с расписанием) 

1-4-е 

классы 

Педагоги дополнительного 

образования 

13.  Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

Реализация индивидуальных планов работы 

детских общественных объединений:  

- Детская общественная организация 

(реализация программы РДДМ, Дни единых 

действий, «Орлята России») 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

руководители детских 

общественных объединений 

14. Модуль «Школьные 

медиа» 

Согласно плану работы школьного пресс-

центра  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

руководитель пресс-центра   

15. Модуль «Школьный 

спортивные клуб» 

1.Реализация плана работы Школьного 

спортивного клуба  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

руководитель ШСК  

16. Модуль 

«Добровольческая 

деятельность» 

1.Реализация плана работы волонтерского 

отряда (участие в реализации проектов и 

акций) 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Ст. вожатый, классные 

руководители 1-4-х классов 

2. Акция «Помоги животным» В течение 

месяца 

2-4-е 

классы 

Ст.вожатый,  классные 

руководители 2-4-х классов 

17. Модуль 

«Формирование 

здорового образа 

1. Мероприятия в рамках Международного дня 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

01.03.2024 1-4-е 

классы 

Классными руководителями 1-

4-х классов совместно с  

социальными педагогами, 
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жизни» педагогом-организатором  

2. Мероприятия, посвященные Всемирному 

дню иммунитета 

04.03.2024 1-4-е 

классы 

Классными руководителями 1-

4-х классов совместно с 

педагогом-организатором  

3. Мероприятия в рамках Всемирного дня 

борьбы с туберкулезом 

25.03.2024 1-4-е 

классы 

Классными руководителями 1-

4-х классов совместно с 

медицинскими работниками 

ШОРЦа 

4. Тематический классный час «Полезные и 

вредные привычки»  

18-22.03.2024 1-4-е 

классы 

Педагог-организатор, 

классные руководители 1-4-х 

классов  

18. Модуль «Школьный 

музей» 

Реализация плана работы Школьного музея В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Руководитель Школьного 

музея 

19. Модуль «Школьный 

театр» 

Реализация дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Педагог дополнительного 

образования 

20. Модуль 

«Наставничество» 

Реализация программы наставничества 

социально-гуманитарного направления в 

форме «ученик – ученик»  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Педагог дополнительного 

образования 

21. Модуль «Воспитание  

ответственного 

1. Знакомство с культурными и историческими 

достопримечательностями (посещение музеев, 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с 
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горожанина» театров и т.д.); учителями физической 

культуры 

2. Конкурс рисунков «Город – это я» До 30.03.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

3. Дискуссионная площадка «Экосистема 

моего города» 

15.03.2024 

 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

классные руководители 1-4-х 

4. Участие в общегородском и общешкольном 

субботнике 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Зам.директора, классные 

руководители 1-4-х  

 

Апрель 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля 

Мероприятия  Дата 

проведения 

Классы  Ответственные  

В течение 2023/2024учебного года реализация планов мероприятий: по профилактике безнадзорности, преступлений и правонарушений среди 

учащихся школы, по формированию здорового образа жизни учащихся, по профилактике суицидального поведения среди учащихся, массовых 

мероприятий, календаря спортивно-массовых мероприятий 

Инвариантные модули 

1.  Модуль «Урочная 

деятельность» 

1. Согласно индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Всемирный день земли 22.04.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 
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3. Всероссийский открытый урок ОБЖ (день 

пожарной охраны) 

29.04.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Модуль «Внеурочная 

деятельность» 

1. Реализация Плана внеурочной деятельности 

учащихся 1-4–х классов  

 

В течение года 

(в соответствии 

с расписанием) 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

3.  Модуль «Классное 

руководство» 

1. Классные часы, посвященные Дню 

космонавтики 

12.04.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов  

2. Классные часы, посвященные Дню местного 

самоуправления 

21.04.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

3. Проведение бесед о нормах поведения в 

школе, внешнем виде, о школьной форме 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

4. День Российского парламентаризма 27.04.2024 3-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

4. Модуль «Основные 

школьные дела» 

1. Цикл мероприятий, посвященных Дню 

космонавтики 

01-12.04.2024 1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, советник 

по воспитанию, классные 

руководители 1-4-х классов 

4. День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной Войны 

19.04.2024 1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, советник 

по воспитанию, классные 

руководители 1-4-х классов 
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5.  Модуль 

«Внешкольные 

мероприятия» 

3. Экскурсии в музеи города Тамбова, 

посещение театра (Дни образовательных 

экскурсий) 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Участие в конкурсном движении В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

3. Экскурсии по городу и за его пределами В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

6. Модуль 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

1.Благоустройство и озеленение классных 

кабинетов 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Проведение тематических выставок В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию , 

классные руководители 1-4-х 

классов 

7. Модуль 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)» 

1. Классные родительские собрания По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Участие в работе городского родительского 

клуба 

По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

3. Участие в работе Родительского патруля По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Ст.вожатый,  классные 

руководители 1-4-х классов 
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8. Модуль 

«Самоуправление» 

1. Сбор макулатуры 

 

По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно со 

ст.вожатым , активистами ДО  

2. Заседание актива ДО  По отдельному 

графику 

2-4-е 

классы 

Ст.вожатый,  классные 

руководители 1-4-х классов 

9. 

 

Модуль 

«Профилактика и 

безопасность» 

1. Общешкольный классный час «ЗОЖ как 

образ мысли». 

08.04.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с 

социальными педагогами 

2. Проект «Важный перекрёсток» 

 

 

01-12.04.2024 1-4-е 

классы 

Классными руководителями 1-

4-х классов совместно со 

ст.вожатым , активистами 

отряда ЮИД 

3. Тематические беседы «Помни правила ПДД»

  

17-21.04.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководителями 1-

4-х классов 

10. Модуль «Социальное 

партнерство» 

1. В соответствии с планом работы школы В течение 

месяца 

 Зам.директора по ВР, 

социальные педагоги 

11. Модуль 

«Профориентация» 

1. Конкурс проектов «Профессии будущего» 

 

22-26.04.2024 1-4-е 

классы 

 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

Вариативные модули 
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12. Модуль 

«Дополнительное 

образование» 

1.Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

В течение года 

(в соответствии 

с расписанием) 

1-4-е 

классы 

Педагоги дополнительного 

образования 

13.  Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

Реализация индивидуальных планов работы 

детских общественных объединений:  

- Детская общественная организация 

(реализация программы РДДМ, Дни единых 

действий, «Орлята России») 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

руководители детских 

общественных объединений 

14. Модуль «Школьные 

медиа» 

Согласно плану работы школьного пресс-

центра  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

руководитель пресс-центра   

15. Модуль «Школьный 

спортивные клуб» 

1.Реализация плана работы Школьного 

спортивного клуба  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

руководитель ШСК 

16. Модуль 

«Добровольческая 

деятельность» 

1.Реализация плана работы волонтерского 

отряда (участие в реализации проектов и 

акций) 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Ст. вожатый, классные 

руководители 1-4-х классов 

2. Встречи с ветеранами ВОВ, тружениками 

тыла 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Ст.вожатый,  классные 

руководители 1-4-х классов 

17. Модуль 

«Формирование 

здорового образа 

1 Цикл бесед. «Мы за здоровый образ жизни»  В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Педагог-организатор, 

классные руководители 1-4-х 

классов  
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жизни» 2. Мероприятия в рамках Европейской недели 

иммунизации 

 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классными руководителями 1-

4-х классов совместно с  

социальными медицинскими 

работниками ШОРЦа 

18. Модуль «Школьный 

музей» 

Реализация плана работы Школьного музея В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Руководитель Школьного 

музея 

19. Модуль «Школьный 

театр» 

Реализация дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Педагог дополнительного 

образования 

20. Модуль 

«Наставничество» 

Реализация программы наставничества 

социально-гуманитарного направления в 

форме «ученик – ученик»  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Педагог дополнительного 

образования 

21. Модуль «Воспитание  

ответственного 

горожанина» 

1. Знакомство с культурными и историческими 

достопримечательностями (посещение музеев, 

театров и т.д.); 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с 

учителями физической 

культуры 

2. Конкурс презентаций «Тамбов: вчера, 

сегодня, завтра» 

30.04.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

3. Дискуссионная площадка «Тамбов 

будущего: скверы, парковые зоны, игровые 

площадки» 

15.04.2024 

 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

классные руководители 1-4-х 
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Май 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля 

Мероприятия  Дата 

проведения 

Классы  Ответственные  

В течение 2023/2024учебного года реализация планов мероприятий: по профилактике безнадзорности, преступлений и правонарушений среди 

учащихся школы, по формированию здорового образа жизни учащихся, по профилактике суицидального поведения среди учащихся, массовых 

мероприятий, календаря спортивно-массовых мероприятий 

Инвариантные модули 

1.  Модуль «Урочная 

деятельность» 

1. Согласно индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. День славянской письменной культуры 24.05.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Модуль «Внеурочная 

деятельность» 

1. Реализация Плана внеурочной деятельности 

учащихся 1-4–х классов  

 

В течение года 

(в соответствии 

с расписанием) 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

3.  Модуль «Классное 

руководство» 

1.Праздник весны и труда 01.05.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Уроки Мужества, посвященные Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 

05-08.05.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов  

3. Классные часы, посвященные 15-16.05.2024 1-4-е Классные руководители 1-4-х 



 

2176 
 

Международному дню семьи классы классов  

4. Проведение бесед о нормах поведения в 

школе, внешнем виде, о школьной форме 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

4. Модуль «Основные 

школьные дела» 

2. Концертная программа «Победный май» 06.05.2024 1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, педагог-

организатор , педагоги ЦДОД 

,классные руководители 1-4-х 

классов  

2 День детских общественных организаций 19.05.2024 1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, советник 

по воспитанию, классные 

руководители 1-4-х классов  

3. Мероприятия, посвященные Дню 

государственного флага РФ 

22.05.2024 1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, советник 

по воспитанию, классные 

руководители 1-4-х классов  

4. Торжественная линейка «Последний звонок» По отдельному 

графику 

1,4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, педагог-

организатор , педагоги ЦДОД, 

классные руководители 1,4-х 

классов 

6. Торжественные линейки, посвящённые 

окончанию 2023/2024 учебного года 

По отдельному 

графику 

2,3-и 

классы 

Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, педагоги ЦДОД, 

классные руководители 2,3-х 

классов 
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5.  Модуль 

«Внешкольные 

мероприятия» 

1.Экскурсии в музеи города Тамбова, 

посещение театра (Дни образовательных 

экскурсий) 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Участие в конкурсном движении В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

3. Экскурсии по городу и за его пределами В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

6. Модуль 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

1. Благоустройство и озеленение классных 

кабинетов 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Проведение тематических выставок В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

 

Советник по воспитанию, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

 

7. Модуль 

«Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями)» 

1. Классные родительские собрания По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

2. Участие в работе городского родительского 

клуба 

По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

3. Участие в работе Родительского патруля По отдельному 1-4-е Ст. вожатый,  классные 
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графику классы руководители 1-4-х классов 

8. Модуль 

«Самоуправление» 

1. Сбор макулатуры 

 

По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно со 

ст.вожатым , активистами ДО  

2. Заседание актива ДО  По отдельному 

графику 

2-4-е 

классы 

Ст.вожатый,  классные 

руководители 1-4-х классов 

9. 

 

Модуль 

«Профилактика и 

безопасность» 

1. Единый классный час, посвященный 

Всемирному дню без табака 

24.05.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с 

социальными педагогами 

2. Комплексный инструктаж на период летних 

каникул 

До 24.05.2024 1-4-е 

классы 

Классными руководителями 1-

4-х классов 

3. Формирование базы данных о летней 

занятости учащихся (обучающиеся «группы 

риска», стоящие на учете в ПДН, ВШУ). 

До 24.05.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с 

социальными педагогами 

4. Классные часы  и беседы «Провести летний 

отдых с пользой» (профилактика 

безнадзорности, преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних, 

профилактика ДДТТ) 

До 24.05.2024 1-4-е 

классы 

Классными руководителями 1-

4-х классов  

10. Модуль «Социальное 

партнерство» 

1. В соответствии с планом работы школы В течение 

месяца 

 Зам.директора по ВР, 

социальные педагоги 
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11. Модуль 

«Профориентация» 

1. Комплектование лагеря с дневным 

пребыванием детей  

До 13.05.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

Вариативные модули 

12. Модуль 

«Дополнительное 

образование» 

1.Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

В течение года 

(в соответствии 

с расписанием) 

1-4-е 

классы 

Педагоги дополнительного 

образования 

13.  Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

Реализация индивидуальных планов работы 

детских общественных объединений:  

- Детская общественная организация 

(реализация программы РДДМ, Дни единых 

действий, «Орлята России») 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

руководители детских 

общественных объединений 

14. Модуль «Школьные 

медиа» 

Согласно плану работы школьного пресс-

центра  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

руководитель пресс-центра   

15. Модуль «Школьный 

спортивные клуб» 

1.Реализация плана работы Школьного 

спортивного клуба  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

руководитель ШСК  

16. 

 

Модуль 

«Добровольческая 

деятельность» 

1.Реализация плана работы волонтерского 

отряда (участие в реализации проектов и 

акций) 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Ст. вожатый, классные 

руководители 1-4-х классов 

2. Акция «Памятные мая страницы…» 

 

 

По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно со 

ст.вожатым , активистами ДО  
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17. Модуль 

«Формирование 

здорового образа 

жизни» 

1. Круглый стол «Здоровым быть модно!» В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Педагог-организатор, 

классные руководители 1-4-х 

классов  

2. Конкурс рисунков «Полезное лето» 

 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Педагог-организатор, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

18. Модуль «Школьный 

музей» 

Реализация плана работы Школьного музея В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Руководитель Школьного 

музея 

19. Модуль «Школьный 

театр» 

Реализация дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Педагог дополнительного 

образования 

20. Модуль 

«Наставничество» 

Реализация программы наставничества 

социально-гуманитарного направления в 

форме «ученик – ученик»  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Педагог дополнительного 

образования 

21. Модуль «Воспитание  

ответственного 

горожанина» 

1. Знакомство с культурными и историческими 

достопримечательностями (посещение музеев, 

театров и т.д.); 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов совместно с 

учителями физической 

культуры 

2. Исследование «Бытовые отходы нашей 

семьи» 

До 18.05.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 
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3. Дискуссионная площадка «Город, в котором 

я живу» 

15.05.2024 

 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

классные руководители 1-4-х 

 

Июнь, июль, август 

№ 

п/п 

Наименовани

е модуля 

Мероприятия  Дата 

проведения 

Классы  Ответственные  

В течение 2023/2024учебного года реализация планов мероприятий: по профилактике безнадзорности, преступлений и правонарушений 

среди учащихся школы, по формированию здорового образа жизни учащихся, по профилактике суицидального поведения среди 

учащихся, массовых мероприятий, календаря спортивно-массовых мероприятий 

Инвариантные модули 

1. Модуль 

«Основные 

школьные 

дела» 

1. Мероприятия, приуроченные к 

Международному Дню защиты детей 

03.06.2024 1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, 

начальник лагеря с дневным 

пребыванием детей  

2.День русского языка – Пушкинский день 

России 

06.06.2024 1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, 

начальник лагеря с дневным 

пребыванием детей  

3. Мероприятия, посвященные Дню России 10.06.2024 1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, 

начальник лагеря с дневным 

пребыванием детей  

4. Мероприятия, посвященные Дню памяти и 

скорби – день начала Великой Отечественной 

21.06.2024 1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, 

начальник лагеря с дневным 
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войны пребыванием детей  

2.  Модуль 

«Внешкольны

е 

мероприятия» 

1.Экскурсии в музеи города Тамбова, 

посещение театра (Дни образовательных 

экскурсий) 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, 

начальник лагеря с дневным 

пребыванием детей  

2. Участие в конкурсном движении В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, 

начальник лагеря с дневным 

пребыванием детей  

3. Экскурсии по городу и за его пределами В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, 

начальник лагеря с дневным 

пребыванием детей  

3. Модуль 

«Организация 

предметно-

пространствен

ной среды» 

1.Подготовка классных кабинетов к лагерю с 

дневным пребыванием детей  

Май - июнь 

2023 

1-4-е 

классы 

Начальник лагеря с дневным 

пребыванием детей, классные 

руководители 1-4-х классов 

2. Проведение тематических выставок В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

 

Начальник лагеря с дневным 

пребыванием детей  , классные 

руководители 1-4-х классов 

4. Модуль 

«Взаимодейст

вие с 

родителями 

(законными 

1. Участие в работе городского родительского 

клуба 

По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 1-4-х 

классов 

4. Участие в работе Родительского патруля По отдельному 

графику 

1-4-е 

классы 

Ст.вожатый,  классные 

руководители 1-4-х классов 
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представителя

ми)» 

5. 

 

Модуль 

«Профилактик

а и 

безопасность» 

1. Анализ результативности работы по 

профилактике безнадзорности, преступлений и  

правонарушений среди несовершеннолетних  

Июнь 2023 1-4-е 

классы 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог  

2. Осуществление контроля досуга 

несовершеннолетних, состоящих на учете в 

органах внутренних дел и КДН и ЗП, детей из 

неблагополучных семей, детей «группы 

риска».  

Июнь-август 

2024 

1-4-е 

классы 

Социальные педагоги  

3. Организация рейдовых мероприятий по 

проверке неблагополучных семей, имеющих 

несовершеннолетних детей; по местам 

концентрации подростков; с целью выявления 

безнадзорных подростков и 

несовершеннолетних правонарушителей, 

своевременно принимать к ним и их родителям 

(законными представителями) меры 

воздействия. 

Июнь-август 

2024 

1-4-е 

классы 

Социальные педагоги  

4. Проведение рейдовых мероприятий по 

выявлению несовершеннолетних 

Июнь-август 

2024 

1-4-е 

классы 

Социальные педагоги  
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правонарушителей в местах «сбора 

подростков»  (ТРЦ «Карусель», ТРЦ «Европа», 

ТРЦ «Апельсин», микрорайон школы) 

5. Патронаж детей и подростков, находящихся 

под опекой и попечительством осуществлять 

проверки условий их жизни, оказывать 

социально –реабилитационную помощь 

Июнь-август 

2024 

1-4-е 

классы 

Социальные педагоги  

6. Индивидуально-профилактическая работа с 

несовершеннолетними, состоящими на 

различных видах учета, «группе риска» 

Июнь-август 

2024 

1-4-е 

классы 

Социальные педагоги  

7. Проведение мероприятий, направленных на 

предупреждение детского дорожно-

транспортного с использованием платформы 

«Дневник.ру» 

Июнь-август 

2024 

1-4-е 

классы 

Социальные педагоги  

8. Разработка методических рекомендаций, 

буклетов по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и последующее 

размещение на платформе «Дневник.ру» 

Июнь-август 

2024 

1-4-е 

классы 

Социальные педагоги  

6. Модуль 

«Социальное 

партнерство» 

1. В соответствии с планом работы школы В течение 

месяца 

 Зам.директора по ВР, 

социальные педагоги 
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7. Модуль 

«Профориента

ция» 

1. Комплектование лагеря с дневным 

пребыванием детей  

 

До 10.05.2024 1-4-е 

классы 

Классные руководители 1-4-х 

классов 

Вариативные модули 

8. Модуль 

«Дополнитель

ное 

образование» 

1.Реализация краткосрочных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ на базе лагеря с дневным 

пребыванием детей  

В течение года 

(в соответствии 

с расписанием) 

1-4-е 

классы 

Педагоги дополнительного 

образования 

9. Модуль 

«Школьные 

медиа» 

1. Освещение деятельности лагеря с дневным 

пребыванием детей  в социальных сетях 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Советник по воспитанию, 

руководитель пресс-центра   

10. Модуль 

«Формировани

е здорового 

образа жизни» 

По отдельному плану работы лагеря с дневным 

пребыванием детей  

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Начальник лагеря с дневным 

пребыванием детей   

21. Модуль 

«Воспитание  

ответственног

о горожанина» 

1. Знакомство с культурными и историческими 

достопримечательностями (посещение музеев, 

театров и т.д.); 

В течение 

месяца 

1-4-е 

классы 

Начальник лагеря с дневным 

пребыванием детей   

2. Фестиваль плакатов «Если бы я был главой 

города» 

05.06.2024 1-4-е 

классы 

Начальник лагеря с дневным 

пребыванием детей   
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3. Дискуссионная площадка «Мой дом, моя 

улица» 

15.05.2024 

 

1-4-е 

классы 

Начальник лагеря с дневным 

пребыванием детей   
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